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Введение 

Основная образовательная программа  Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - Чесменский детский сад 

«Берёзка» (далее – Программа) разработана в  соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 № 1155  и Федеральной образовательной программы дошкольного 

образования, утвержденной приказом Минпросвещения от 25.11.2022 № 1028 с учетом 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования  к условиям 

организации дошкольного образования: 

– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей»;   

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;   

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;   

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025года»;  

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 

Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в 

Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573); 

‒ Санитарные правила СП 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г. «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, зарегистрировано в Минюсте 

России 29 января 2021 г., регистрационный № 62296); 

‒ Устав МДОУ «ЦРР- Чесменский детский сад «Берёзка» и другие локальные акты 

образовательного учреждения; 

‒ Программа развития МДОУ «ЦРР – Чесменский детский сад «Берёзка». 
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Министерством 

образования и науки Челябинской области №11609 от 12.08.2015г. 

           Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей детей, возраста и пола. 

Основной целью деятельности МДОУ «ЦРР – Чесменский детский сад «Берёзка» 

является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

Основными видами деятельности является реализация: 

- образовательных программ дошкольного образования; 

- присмотр и уход за детьми; 

-адаптированных образовательных программ для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) любая 

дошкольная образовательная организация, в которой обучаются дети дошкольного 

возраста, обязана самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательную 

программу дошкольного образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования  МДОУ «ЦРР – 

Чесменский детский сад «Берёзка» - образовательная программа, направленная на 

обучение и воспитание 

воспитанников с одного года до прекращения образовательных отношений с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

воспитанников. 

          Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций 

дошкольного уровня образования: 

 обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

 создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - ДО), 

ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения 

как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

 создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

обучения детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, 

обеспечивающего ребёнку и его родителям (законным представителям) равные, 

качественные условия ДО, вне зависимости от места проживания. 

Образовательная программа МДОУ «ЦРР – Чесменский детский сад «Берёзка» 

определяет единые для Российской Федерации базовые объем и содержание ДО, 

осваиваемые обучающимися в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее - ДОО), и планируемые результаты освоения образовательной 

программы.  

Образовательная программа МДОУ «ЦРР – Чесменский детский сад «Березка» 

(далее Программа) содержит обязательную часть (60%), представленную Федеральной 

образовательной программой дошкольного образования 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40 процентов и  ориентирована: 

 на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том числе 

региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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 сложившиеся традиции ДОО;  

 выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива и ДОО в целом.  Обе эти части Программы являются 

взаимодополняющими. 

Содержание и планируемые результаты обязательной части Программы 

соответствуют содержанию и планируемым результатам ФОП ДО. 

Программа разработана творческой группой педагогических работников с 

привлечением родителей (законных представителей) воспитанников на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) и Федеральной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – ФОП ДО). 

Содержание Программы включает три основных раздела:  

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел 

 Дополнительным разделом является краткая презентация согласно ФГОС. 

Целевой раздел определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию программы, планируемые результаты освоения в раннем, дошкольном 

возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы, подходы к педагогической 

диагностике достижения планируемых результатов.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы. 

В пояснительной записке целевого раздела сформулирована цель  программы, 

задачи и принципы Программы,  на основе которых педагоги выстраивают работу 

с детьми. В целевом разделе описаны планируемые результаты – характеристики 

возможных достижений детей на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 

В последнем пункте целевого раздела программы – подходы к педагогической 

диагностике достижения планируемых результатов.  

Содержательный раздел программы включает: 

рабочую программу образования, которая раскрывает задачи, содержание и 

планируемые результаты по каждой из образовательных областей для всех возрастных 

групп, обучающихся, в том числе, в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений; обозначает направления и задачи коррекционно-

развивающей работы  (далее КРР) с детьми дошкольного возраста. В данном разделе 

описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы; 

особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик, способы и 

поддержка детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников.  

рабочую программу воспитания, которая раскрывает задачи и направления 

воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским традиционным 

духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам 

и нормам поведения в российском обществе. 

Рабочая программа воспитания так же включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участникам образовательных отношений. Часть программы, 

формируемая участникам образовательных отношений ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных условий в которых осуществляется образовательная 

деятельность.  
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Организационный раздел Программы включает описание психолого-

педагогических и кадровых условий реализации Программы; организации развивающей 

предметно-пространственной среды (далее РППС) в ДОО; материально-технической 

обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Раздел включает перечень художественной литературы, музыкальных 

произведений, произведений изобразительного искусства для использования в 

образовательной работе в разных возрастных группах, а также примерный перечень 

рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений. 

 В разделе представлены примерный режим и распорядок дня в дошкольных 

группах, календарный план воспитательной работы. 

Реализация программы предполагает интеграцию задач обучения и воспитания в 

едином образовательном процессе, предусматривает взаимодействие с разными 

субъектами образовательных отношений; обеспечивает основу для преемственности 

уровней дошкольного и начального общего образования. 

На основании ее содержания педагоги разрабатывают рабочие программы, которые 

являются нормативно-управленческим документом МДОУ «ЦРР-Чесменский детский сад 

«Берёзка». 
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1. Целевой раздел Программы  

Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Соответствуют п.1.5,1.6.ФГОС ДО и п.14.1, 14.2 ФОП ДО 

Целью реализации Программы является разностороннее развитие ребенка в период 

дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);   

 обеспечение единых для России содержания дошкольного образования и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России; создание условий для 

формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта 

действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

 построение (структурирование) содержания образовательной деятельности 

на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей; 

 создать условия для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

 обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и 

основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей 

ребенка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и 

укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

 обеспечить достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО п. 

1.4 с дополнениями ФОП п 14.3 с.5: 

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

возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 
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2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования; 

3)  содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников 

(далее вместе - взрослые); 

4)  признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5)     поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6)     сотрудничество ДОО с семьей; 

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

государства; 

8)   формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

9)  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

10)   учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возрастов 

Ранний возраст (от одного года до трех лет) 

 

Вторая группа детей раннего возраста (второй год жизни) 

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего 

психического развития. Преимущественно формируется подкорковый уровень 

организации движения, включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения 

формируются на основании ритмической картины, соответственно, чрезвычайно важно 

формировать ритмичность (движения под ритм; режим дня; чередование активности и 

отдыха). Подавляющие большинство детей (90%) может хорошо ходить (в год и два 

месяца); строить башню из двух кубиков (в полтора года); подниматься по ступенькам (в 

год и десять месяцев); пинать мяч (к двум годам). На развитие основных движений 

ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая 

голова. Ребенок до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя 

остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного 

развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, 

например, ходить с мамой «только за ручку». Постепенно ходьба совершенствуется. Дети 

учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. 

Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети 

делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. Даже в начале второго года дети 

много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на 

шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, 

пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом. В полтора года дети 

способны рисовать каракули, а к двум годам могут нарисовать прямую линию. Дети все 

лучше контролируют простые движения, а затем объединяют их во все более сложные и 

согласованные системы. 

Психические функции.  

Восприятие становится ведущей психической функцией. Совершенствуется 

зрительное восприятие и становится ведущим. Вместе с тем, дети полутора – двух лет не 
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могут одновременно воспринимать объект в целом и отдельные его части. В области 

восприятия происходит формирование перцептивных действий и предметных эталонов. 

Функция перцептивных действий - ориентировочная, обследование перцептивных свойств 

объекта на основе эталонов. Формирование наглядно-действенного мышления как 

отражения скрытых сущностных связей и отношений объектов происходит на основе 

развития восприятия и в ходе овладения ребенком предметно-орудийными действиями. 

Первоначально перцептивные действия представляют собой развернутые внешние 

действия. По мере овладения речью восприятие начинает приобретать черты 

произвольности. Слово начинает регулировать восприятие ребенка. По мере взросления и 

накопления опыта дети приобретают способность принимать и одновременно 

перерабатывать все больше информации, сопоставляя знание о части и целом. Появляются 

зачатки экспериментирования. Физический опыт становится основой обобщений. 

Последовательность овладения обобщениями: на основании цвета (от года до года и семи 

месяцев); на основании формы (от полутора до двух лет); функциональные обобщения (от 

двух до трех лет). 

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре 

стадии: целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, 

объективной регуляции. Особенности предметной деятельности: педантизм, рука 

подстраивается под предмет, функциональная сторона действия опережает 

операциональную (знание действия опережает его реализацию). Логика развития 

действия: неспецифичные действия - функциональные действия - выделение способа 

действия - перенос действия (с одного предмета на другой, из одной ситуации в другую). 

Предметно-орудийные действия формируются только в сотрудничестве со взрослым. 

Функции взрослого в формировании предметных действий: показ, совместные действия, 

поощрение активных проб ребенка, словесные указания. Предметная деятельность 

становится основой развития наглядно-образного мышления через представления о цели 

действия и ожидаемом результате, выделение соотношений и связей между предметами, 

условий реализации действий. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно выделить 

два основных этапа. Первый (от года до года и шести-восьми месяцев) - переходный, со 

следующими особенностями: интенсивное развитие понимания, активной речи почти нет; 

активная речь своеобразна по лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. 

Второй период (от года и восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. 

Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются 

значительно быстрее, чем в конце первого года («взрыв наименований»). При этом 

понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Установлена 

четкая зависимость между качеством языковой стимуляции в домашнем окружении 

ребенка и развитием его речи. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного воспитания. Самые первые слова обозначают те 

предметы, с которыми ребенок может играть (мяч, машинка и т. п.). Поскольку в 

окружении каждого ребенка набор предметов, с которыми он может так или иначе 

взаимодействовать, различен, то и первоначальный словарный запас каждого ребенка 

уникален. Научившись употреблять слова применительно к определенной ситуации, дети 

вскоре начинают использовать их в описаниях других ситуаций, не замечая производимой 

нередко подмены их истинного значения. В процессе разнообразной деятельности со 

взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным 

предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением 

речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а 

обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, 
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размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая). Активный словарь на 

протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-

30 словам. После года и восьми - десяти месяцев происходит скачок, и активно 

используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), 

а также предлоги. Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего 

воспроизводит контур слова (число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более 

или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, содержательной. В 

полтора года дети узнают о предназначении многих вещей, закрепленном в культуре их 

социального окружения, и с этих пор игра становится все более символической. Образы, 

которые  используют дети в своих играх, похожи на реальные предметы. Этапы развития 

игры в раннем детстве: на первом этапе (один год) игра носит узко-подражательный 

характер, представляет собой специфическое манипулирование предметом, сначала 

строго определенным, который показал взрослый, а затем и другими. На втором этапе 

репертуар предметных действий расширяется, и уже не только сам предмет, но и указание 

взрослого вызывают действия и сложные цепочки действий. На третьем этапе (от 

полутора до трех лет) возникают элементы воображаемой ситуации, составляющей 

отличительную особенность игры: замещение одного предмета другим. 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы 

с атрибутами к ним и пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после показа взрослого, 

и путем отсроченного подражания. Постепенно, из отдельных действий складываются 

«цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет 

колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. Дети 

активно воспроизводят бытовые действия, доминирует подражание взрослому. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайцы и другие мягкие игрушки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать; мисочку, чтобы накормить 

мишку). 

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение со 

взрослым, основными характеристиками которого являются: стремление привлечь 

внимание к своей деятельности; поиск оценки своих успехов; обращение за поддержкой в 

случае неуспеха; отказ от «чистой» ласки, но принятие ее как поощрение своих 

достижений. Принципиально важной является позиция ребенка ориентации на образец 

взрослого, позиция подражания и сотрудничества, признания позитивного авторитета 

взрослого. Формирования эмоциональной привязанности: индивидуализация 

привязанности; снижение сепарационной тревоги. Появляются первые социальные 

эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: сочувствие, сорадование. На 

втором году жизни у детей при направленной работе взрослого формируются навыки 

взаимодействия со сверстниками: появляется игра рядом; дети могут самостоятельно 

играть друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). 

Однако несовершенство коммуникативных навыков ведет к непониманию и трудностям 

общения. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно 

протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо 

интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что 

делать дальше, малыш ее просто бросает. Общение детей в течение дня возникает, как 

правило, в процессе предметно-игровой деятельности и режимных моментах, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 
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самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: 

не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, 

не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), 

«дай», «пусти», «не хочу» и др. 

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ 

регуляции поведения. В речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, 

красивый». Ребенок овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, умыться 

и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Совершенствуется самостоятельность детей 

в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. С одной стороны, возрастает 

самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила 

поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и 

несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. Личность. Появляются представления о себе, в том числе как представителе 

пола. Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями. 

Формируются предпосылки самосознания через осуществление эффективных предметных 

действий. 

 

Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться 

и произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На 

основе накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно 

развивается образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, 

накопление словаря, развитие связной речи. В три-четыре года внимание ребѐнка носит 

непроизвольный, непосредственный характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия 

и внимания – внимание регулируется восприятием (увидел яркое – обратил внимание). 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 пяти и более форм 

предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса и во всех знакомых ему помещениях образовательной 

организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной 

средой определяется возможностями познавательной сферы, наличием образного 

мышления, наличием самосознания и начальными формами произвольного поведения 

(действие по инструкции, действие по образцу). Социальная ситуация развития 

характеризуется выраженным интересом ребенка к системе социальных отношений между 

людьми (мама-дочка, врач-пациент), ребенок хочет подражать взрослому, быть «как 

взрослый». Противоречие между стремлением быть «как взрослый» и невозможностью 

непосредственного воплощения данного стремления приводит к формированию игровой 

деятельности, где ребенок в доступной для него форме отображает систему человеческих 

взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия 

человека в разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года отличается однообразием 

сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности является действие с 

игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики 

игры ребенком не опротестовывается. В данный период начинают формироваться 

продуктивные виды деятельности, формируются первичные навыки рисования, лепки, 

конструирования. Графические образы пока бедны, у одних детей в изображениях 
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отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети начинают 

активно использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Дети способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Конструктивная 

деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-деловой 

формой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-познавательная 

форма общения, формируются основы познавательного общения. Со сверстниками 

интенсивно формируется ситуативно-деловая форма общения, что определяется 

становлением игровой деятельности и необходимостью согласовывать действия с другим 

ребенком в ходе игрового взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к 

сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, сменяется конкурентным типом 

отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве средства самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, произвольное 

поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может действовать по 

инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени побудительную 

функцию, по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую 

роль, накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия 

ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, 

дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных умений, 

опирается на оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои 

достижения с достижениями сверстников, что может повышать конфликтность между 

детьми. Данный возраст связан с дебютом личности. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения 

Программы представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до 

трех лет) и дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем, 

четырем, пяти, шести годам» имеют диапазон от 1 до 2 месяцев для достижений 

планируемых образовательных результатов. Это связано с неустойчивостью, 

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в 

дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине 

ребенок может продемонстрировать обозначенные в планируемых образовательных 

результатах возрастные характеристики развития на 1-2 месяца раньше или позже 

заданных возрастных ориентиров. Степень выраженности возрастных характеристик 

возможных достижений может различаться у детей одного возраста по причине высокой 

индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий освоения 

образовательной программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы 

как трудности ребенка в освоении основной образовательной программы Организации и 

не подразумевают его включения в целевую группу обучающихся, в отношении которых 

осуществляются различные виды и формы психологической помощи (психолого-

педагогического сопровождения). 
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К четырем годам: 

ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям 

(бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с интересом 

включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных ролей в игре, 

выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические 

упражнения под музыку; 

демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, сохраняет 

равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, переключаться с 

одного движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 

владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому 

подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, 

положительно влияющих на здоровье; 

проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в первом 

лице; 

откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверстников 

по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других детей; 

владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует 

стремление к положительным поступкам; 

демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 

деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 

проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные 

способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной деятельности; 

произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и 

сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, повторяет за 

педагогическим работником (далее — педагог) рассказы из 3-4 предложений, 

пересказывает знакомые литературные произведения, использует речевые формы 

вежливого общения; 

понимает содержание литературных произведений и участвует в их драматизации, 

рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, стихотворения, 

эмоционально откликается на них; 

демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении со 

сверстником; 

совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции 

удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками полученные представления о предметах и объектах 

ближайшего окружения, задает вопросы констатирующего и проблемного характера; 

проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; демонстрирует 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет 

элементарные представления о величине, форме и количестве предметов и умения 

сравнивать предметы по этим характеристикам; 

проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 
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знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его 

названии, достопримечательностях и традициях, 

имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает 

времена года и характерные для них явления природы, имеет представление о сезонных 

изменениях в жизни животных, растений и человека, интересуется природой, 

положительно относится ко всем живым существам, знает о правилах поведения в 

природе, заботится о животных и растениях, не причиняет им вред; 

способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить простую 

композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из глины 

и теста, видоизменять их и украшать, использовать простые строительные детали для 

создания постройки с последующим ее анализом; 

с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения, 

проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, передает их в 

движении; 

активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и 

действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы-

заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх 

разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и мимические 

движения. 

 

Планируемые результаты освоения содержания регионального компонента: 

- формирование у детей интереса и ценностного отношения к родному краю; 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире 

Уральского региона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к 

природе Уральского региона. 

 

К трем годам: 

- Проявляет интерес к устному поэтическому творчеству. 

- Положительно относится к исполненным педагогом колыбельным песням, 

потешкам, пестушкам. 

- Участвует в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

- Знает с назначение отдельных предметов быта, одеждой, жилищем, обращая 

внимание на их художественные особенности. 

- Отражает наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

 

К четырем годам: 

- Проявляет интерес к устному народному творчеству. 

- Имеет сведения о происхождении и назначении колыбельных песен, потешек, 

прибауток, пестушек. 

- Знаком с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

- Проявляет интерес к исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в 

самостоятельной игровой деятельности. 

- Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в 

процессе общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей 

действительности в изобразительной деятельности (рисование, лепка). 
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1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО.  При реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей1, которая осуществляется педагогом в рамках 

педагогической диагностики. Данное положение свидетельствует о том, что 

педагогическая диагностика не является обязательной процедурой, а 

вопрос о ее проведении для получения информации о динамике возрастного развития 

ребенка и успешности освоения им Программы, формах организации и методах решается 

непосредственно Организацией.   

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

 планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО 

заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах 

дошкольного детства; 

 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

 освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Первоначальная диагностика проводится при поступлении ребенка в ДОУ, на 

начальном этапе освоения ребёнком образовательной программы в зависимости от 

времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на 

завершающем этапе освоения программы его возрастной группой (заключительная, 

финальная диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе учитывается 

адаптационный период пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов стартовой и 

финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка. 
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Педагогическая диагностика развития детей (мониторинг освоения 

образовательной программы) осуществляется в начале (сентябрь) и в конце (апрель) 

учебного года. Основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, 

которые описаны в каждом разделе образовательной программы по образовательным 

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

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

процессе мониторинга исследуются интеллектуальные, личностные и физические 

качества ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных диагностических 

методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской 

деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и тому 

подобное), специальных диагностических ситуаций. При необходимости педагог может 

использовать специальные методики диагностики физического, коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно- эстетического развития. 

Методологическая основа педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития ребенка) обеспечивается при помощи автоматизированной информационной 

системы «Мониторинг освоения ребенком основной образовательной программы в 

дошкольном образовательном учреждении» (Авторы-разработчики: научный 

руководитель проекта – к. п.н., Едакова И.Б., программист – разработчик Соколов Е.Г., 

разработчики структуры и содержания – Шилкова И.А., Лесина Ю.Г.). Данная программа 

позволяет систематизировать информацию о ребенке, создать его образ, прогнозировать 

зону его актуального и ближайшего развития. Компьютерная программа позволяет 

успешно решать следующие проблемы: 

 создание индивидуальной образовательной программы каждого ребенка; 

 автоматизация аналитической деятельности педагогов; 

 своевременность и доступность информации о качестве образования в МДОУ. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. 

Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных 

этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог 

наблюдает за поведением ребёнка в деятельности (игровой, общении, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях 

(в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной 

деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает 

особенности проявления ребёнком личностных качеств, деятельностных умений, 

интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в 

конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости 

показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 

актуального и ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о 

проявлении субъектности ребёнка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения 

может являться карта развития ребёнка. Педагог может составить её самостоятельно, 

отразив показатели возрастного развития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация 

данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии 

ребёнка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 

деятельность с учётом индивидуальных особенностей развития ребёнка и его 

потребностей. 
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Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному 

виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружаю щей 

действительности и другое. 

          Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по 

лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные 

характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой 

деятельностью). 

 Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует Pill 1С, 

мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 

осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и оказания квалифицированной 

психологической помощи. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, ООП МДОУ 

"Чесменский детский сад «Берёзка», представлены цели задачи реализации модуля «Наш 

дом - Южный Урал», отражающего специфику национальных, социокультурных и иных 

(природных, климатических, экономических) условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

 

            Модуль «Наш Дом - Южный Урал» 

Для реализации модуля «Наш Дом- Южный Урал» используется Программно-

методический комплекс Е. С. Бабуновой «Наш Дом- Южный Урал». 

           Цели и задачи реализации модуля «Наш дом – Южный Урал 

           Цель модуля «Наш дом – Южный Урал»: способствовать обучению и воспитанию 

детей на идеях педагогики народов Южного Урала. 

           Задачи модуля «Наш дом – Южный Урал»: 

 

– обогащение детей первичными представлениями о природе, культуре, истории 

народов региона Южного Урала; 

– учёт региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области, 

которые предусматривают развитие у воспитанников основ культуросообразного 

поведения, понимания особенностей региона на основе представлений о его природе, 

традициях, культуре и искусстве, бережного отношения к культурному наследию и 

сохранения традиций народов, проживающих в регионе; 

– формирование целостной образовательной среды, учитывающей этническую и 

региональную специфику Челябинской области; 

- воспитание эмоционально-положительного отношения к представителям культур 

Южного Урала. 

Планируемые результаты освоения модуля «Наш дом – Южный Урал» 

Планируемые результаты освоения модуля «Наш дом – Южный Урал» 
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представлены в виде целевых ориентиров при реализации всех образовательных 

областей на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Комплексные целевые ориентиры как возрастные достижения детей при 

реализации всех образовательных областей: 

– ребенок способен опираться на личный опыт при знакомстве с историей и 

культурой народов Южного Урала; 

– ребенок проявляет эмоции эмпатии (сочувствия, сопереживания, сорадости) 

при ознакомлении с народной культурой (традициями, семейными взаимоотношениями, 

праздниками, бытом и т.д.) и искусством народов Южного Урала; 

– ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности; 

– ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты, стремится 

к толерантности, уважению к носителям других культур; 

– ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на знания об 

истории, культуре, видах народного искусства. 

Целевые ориентиры образовательной области «Познавательное развитие» 

– ребенок имеет первичные представления об истории заселения людьми 

территории Южного Урала, местах проживания первобытных людей; о появлении 

первой металлургии, добыче железной, медной руды, возникновении городов-крепостей в 

эпоху бронзы; о проживании разных народов на Южном Урале; о разных видах труда 

народов в различных районах Южного Урала; о мастеровых и рабочих железо- и 

медеплавильных заводов, и шахт Южного Урала. Задает вопросы взрослым и 

сверстникам об истории, 

культуре народов Южного Урала; 

– ребенок интересуется сведениями о народном понимании мира, природы, 

космоса; о кочевых и оседлых народах Южного Урала; жизненном укладе - «ладе» 

народов, их традициях, обычаях; о службе казаков, охраняющих границы Родины, 

имеющих традиции, кодекс чести; активно участвует в обсуждении культуры, истории 

региона Южного Урала; 

– ребенок знаком с природно-географическими зонами Южного Урала: лесная, 

горная, лесостепная, степная; с названиями некоторых природных объектов (озер, гор, 

рек и др.), отражающих историю родного края; растениями, животными, птицами, 

обитающими в регионе. Объясняет взаимозависимость человека от природы (живой, 

неживой), мироустройство, лад, порядок в жизни разных народов. Объясняет 

взаимосвязь народного календаря с основными видами труда народов. Понимает 

необходимость посильного участия в труде в детском саду и дома; 

– ребенок знаком с особенностями взаимоотношений членов семьи, наличием 

традиций в семье, традициями и обрядами народов Южного Урала; с названиями 

народных жилищ,планировки, предметов народного быта; с различными видами утвари в 

народном жилище, ееназначении; с народными особенностями режима семьи; функциями 

членов семьи у разных народов; с нравственными основами жизни семьи у народов 

Южного Урала; с распределением обязанностей по ведению хозяйства в семье у разных 

народов; с некоторыми действиями домоводства и ремесел народов Южного Урала; с 

родственными связями, родословной; с народными домашними способами лечения 

больных в семье, с народными видами закаливания. Осознает необходимость 

положительных взаимоотношений между нами семьи: родителями и детьми, братьями, 

сестрами, бабушками дедушками. Понимает значение нравственных основ семьи, 

социальных традиций (отношение к людям, попавшим в беду, к больным, сиротам, к 

малым детям, старикам и др.). Осознает важность принятого обществом решения. 
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Понимает значение нравственных основ семьи, социальных традиций (отношение к 

людям, попавшим в беду, к больным, сиротам, к малым детям, старикам и др.). Осознает 

важность принятого обществом решения. Понимает возможность оздоровления 

человека народными способами лечения, закаливания. Понимает народные обычаи, 

связанные с укреплением здоровья. 

 

Целевые ориентиры образовательной области «Речевое развитие» 

- ребенок обладает начальными сведениями о фольклорных разных жанров народов 

Южного Урала (башкирский, татарский, русский); 

– ребенок знаком с творчеством писателей и поэтов Южного Урала; 

– ребенок способен осознать нравственный смысл и эстетическую ценность 

фольклорных произведений; 

– ребенок способен к сопереживанию героям фольклорных произведений; 

– ребенок может использовать содержание фольклорных произведений в 

творческойдеятельности; 

– ребенок задает вопросы взрослым и сверстникам с использованием 

эмоционально- образной, объяснительно-выразительной, речи умеет вести диалог по 

поводу культуры, искусства, истории, природы родного края; связно и образно 

рассказывать об увиденном, выражая свое отношение к нему. 

Целевые ориентиры образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

– ребенок умеет рассказать о правилах игр, использовать народные игры, 

народные игрушки в самостоятельной игровой деятельности, способен выбирать себе 

народные игры, участников по совместной игре; 

– ребенок проявляет эмоционально-активное отношение к играм, активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми в народных играх, готов выступить в 

роли ведущего в играх; 

– ребенок владеет разными видами народных игр, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими в 

народных подвижных играх; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах народных игр, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками; 

– ребенок имеет знания об игрушках, которые использовали дети в далеком 

прошлом на Южном Урале. 

Целевые ориентиры образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

– ребенок проявляет эстетическое отношение к произведениям уральского 

декоративно- прикладного искусства; 

– ребенок способен эмоционально воспринимать произведения уральского 

декоративно- прикладного искусства, понимать содержание произведений, связывать 

выбор средств выразительности с замыслом художника (мастера); 

- в самостоятельной творческой деятельности стремиться к созданию работ по 

мотивам уральского декоративно – прикладного искусства, к самовыражению в и 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 

При реализации модуля проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 
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Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится воспитателем по мере 

необходимости, которую он определяет самостоятельно. 

Педагогический мониторинг реализации модуля опирается на принципы 

поддержки специфики и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека. 

Педагогический мониторинг реализации модуля учитывает зону ближайшего 

развития ребёнка по каждому из направлений и целевые ориентиры, представленные в 

парциальных программах, но не использует их в качестве основания для их формального 

сравнения с реальными достижениями. 

Методологическая основа педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития ребенка) одинаковая для обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и обеспечивается при помощи 

автоматизированной информационной системы «Мониторинг освоения ребенком 

основной образовательной программы в дошкольном образовательном учреждении» 

(Авторы-разработчики: научный руководитель проекта – к. п. н., Едакова И.Б., 

программист – разработчик Соколов Е.Г., разработчики структуры и содержания – 

Шилкова И.А., Лесина Ю.Г.). 
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2. Содержательный раздел Программы 

Обязательная часть 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
           Содержание Программы определяет содержательные линии образовательной 

деятельности, реализуемые ДОУ по основным направлениям развития детей дошкольного 

возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной 

группе детей в возрасте от двух месяцев до семи-восьми лет. Представлены задачи 

воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, 

формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

Задачи и содержание образовательной деятельности по возрастам, а также задачи 

воспитания и формируемые ценности для каждой образовательной области соответствуют 

пунктам 18–22 содержательного раздела ФОП ДО. 

«Социально - коммуникативное развитие» направлено в соответствии с ФГОС 

ДО и ФОП ДО п.18. с.21-42 на: 

– усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных ценностей, 

принятых в российском обществе; 

– развитие общения ребенка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности к 

совместной деятельности и сотрудничеству; 

– формирование у ребенка основ гражданственности и патриотизма, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и 

взрослых в Организации, региону проживания и стране в целом; 

– развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и 

эмоционального интеллекта, воспитание гуманных чувств и отношений; 

– развитие самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции 

ребенком собственных действий; 

– формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в быту и природе, 

социуме и медиапространстве (цифровой среде). 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о 

городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей 

в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, 

необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в 

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 

с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка. В совместной деятельности с ребенком педагог решает 

задачи социально-коммуникативного развития с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных, в том числе, региональных условий. 
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Например, для организации предметной, сюжетно-отобразительной или ролевой 

игры используются персонажи уральских сказов, фольклора, атрибуты и элементы 

уральского декоративно-прикладного искусства, традиционные народные игрушки. 

Содержание образовательной деятельности может быть реализовано в контексте 

направления инновационной деятельности ДОО. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально- 

коммуникативное развитие» являются родители детей. 

 

Содержание и задачи образования по 5 образовательным областям в ракурсе всех 

возрастных групп с перечнем необходимых для воспитательно–образовательного 

процесса методических пособий в соответствии с ФОП. 

От 3 лет до 4 лет.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

развивать эмоциональную отзывчивость, способность откликаться на ярко 

выраженные эмоции сверстников и взрослых, различать и понимать отдельные 

эмоциональные проявления, учить правильно их называть; 

обогащать представления детей о действиях, в которых проявляются доброе 

отношение и забота о членах семьи, близком окружении; 

поддерживать в установлении положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии; 

оказывать помощь в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности; 

приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

ДОО; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: обогащать 

представления детей о малой родине и поддерживать их отражения 

в различных видах деятельности; 

3) в сфере трудового воспитания: 

развивать интерес к труду взрослых в ДОО и в семье, формировать представления 

о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях 

(мытье посуды, уборка помещений группы и участка и прочее) и трудовые навыки; 

воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых; 

приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

развивать самостоятельность, уверенность, положительную самооценку; 

4) в области формирования основ безопасного поведения: 

развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

обогащать представления о правилах безопасного поведения в быту, безопасного 

использования бытовых предметов и гаджетов, исключая практическое использование 

электронных средств обучения. 

            Содержание образовательной деятельности.  
1) В сфере социальных отношений. 

Педагог создает условия для формирования у детей образа Я: закрепляет умение 

называть свое имя и возраст, говорить о себе в первом лице; проговаривает с детьми 

характеристики, отличающие их друг от друга (внешность, предпочтения в деятельности, 

личные достижения). 

Педагоги способствуют различению детьми основных эмоций (радость, печаль, 

грусть, гнев, страх, удивление) и пониманию ярко выраженных эмоциональных 

состояний. При общении с детьми педагог интересуется настроением детей, 
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предоставляет возможность рассказать о своих переживаниях, демонстрирует 

разнообразные способы эмпатийного поведения (поддержать, пожалеть, обнадежить, 

отвлечь и порадовать). При чтении художественной литературы педагог обращает 

внимание на проявления, характеризующие настроения, эмоции и чувства героев, 

комментирует их отношения и поведение, поощряет подражание детей позитивному 

опыту персонажей художественных произведений и мультипликации. 

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

проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, близком окружении, о 

животных, растениях; знакомит с произведениями, отражающими отношения между 

членами семьи. 

Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон для объединения 

детей, проводит игры и упражнения в кругу, где дети видят и слышат друг друга. Педагог 

поощряет позитивный опыт взаимодействия детей, создает условия для совместных игр, 

демонстрирует позитивный настрой и удовольствие, которое можно испытывать от 

общения и совместной игры. Помогает детям обращаться друг к другу, распознавать 

проявление основных эмоций и реагировать на них. Способствует освоению детьми 

простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, 

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

рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать и прочее). В совместных игровых и бытовых действиях педагог 

демонстрирует готовность действовать согласованно, создает условия для возникновения 

между детьми договоренности. 

Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, упражняет в их 

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

самостоятельном выполнении детьми правил поведения. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: регулярно напоминает 

название населенного пункта, в котором они живут; знакомит с близлежащим 

окружением ДОО (зданиями, природными объектами), доступными для рассматривания с 

территории. Обсуждает с детьми их любимые места времяпрепровождения в населенном 

пункте. Демонстрирует эмоциональную отзывчивость на красоту родного края, 

восхищается природными явлениями. 

Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о малой родине в различных 

видах деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает 

сюжет и так далее). 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог формирует первоначальные представления о том, что предметы делаются 

людьми, например, демонстрирует процессы изготовления атрибутов для игр. В процессе 

взаимодействия с детьми выделяет особенности строения предметов и знакомит с 

назначением их частей (например: ручка на входной двери нужна для того, чтобы удобнее 

было открыть дверь и прочее). Знакомит детей с основными свойствами и качествами 

материалов, из которых изготовлены предметы, знакомые ребеёнку (картон, бумага, 

дерево, ткань), создает игровые ситуации, вызывающие необходимость в создании 

предметов из разных материалов, использует дидактические игры с предметами и 

картинками на группировку по схожим признакам, моделирует ситуации для активизации 

желания детей включиться в выполнение простейших действий бытового труда. 

Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде 

взрослых дома и в группе ДОО, поощряет желание детей соблюдать порядок при 

раздевании на дневной сон (аккуратное складывание одежды), уборке рабочего места 

после продуктивных видов деятельности (лепки, рисования, аппликации) и тому 

подобное. Использует приемы одобрения и поощрения ребёнка при правильном 

выполнении элементарных трудовых действий (убирает за собой посуду на раздаточный 
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стол, убирает рабочее место после занятий, собирает игрушки, помогает раздать 

наглядный материал на занятие и тому подобное). 

Педагог поддерживает стремления ребёнка самостоятельно выполнять отдельные 

действия самообслуживания: одевание на прогулку, умывание после сна или перед 

приемом пищи, элементарный уход за собой (расчесывание волос, поддержание 

опрятности одежды, пользование носовым платком и тому подобное). Педагог создает 

условия для приучения детей к соблюдению порядка, используя приемы напоминания, 

упражнения, личного примера, поощрения и одобрения при самостоятельном и 

правильном выполнении действий по самообслуживанию. 

Педагог организует специальные игры и упражнения для развития мелкой 

моторики рук детей с целью повышения качества выполнения действий по 

самообслуживанию. 

4) В области формирования основ безопасного поведения. 

Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет их 

назначение и правила использования, доброжелательно и корректно обращает внимание, 

что несоблюдение правил использования бытовых предметов позволяет создать ситуации, 

небезопасные для здоровья. 

Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и 

формирования умений ребёнка пользоваться простыми бытовыми приборами, обсуждает 

с детьми какими предметами быта детям можно пользоваться только вместе со 

взрослыми: ножи, иголки, ножницы, лекарства, спички и так далее. 

Педагог обсуждает с детьми правила безопасного поведения в группе, 

рассказывает, почему игрушки нужно убирать на свои места, демонстрирует детям, как 

безопасно вести себя за столом, во время одевания на прогулку, во время совместных игр. 

Педагог рассказывает детям о том, как себя вести на площадке ДОО, игровой 

площадке рядом с домом. Обращает внимание детей на необходимость оповещать 

взрослых (педагога, родителей (законных представителей)), если ребёнок хочет покинуть 

игровую площадку, уйти с участка ДОО. Обсуждает вместе с детьми их действия, дает 

возможность ребёнку рассказать о своем опыте, как себя вести безопасно: рядом с 

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

незнакомыми растениями (без разрешения взрослых не пробовать незнакомые ягоды, 

листья растений, если у ребёнка появляется желание их попробовать, обязательно сначала 

спросить у взрослого, можно ли их есть). 

Педагог поддерживает интерес детей к вопросам безопасного поведения, поощряет 

вопросы детей дошкольного возраста, с готовностью на них отвечает, привлекая к 

обсуждению всех детей. Использует приемы упражнения, напоминания, личного примера 

для закрепления формируемых представлений. 

  

 

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения. 

 

Развитие игровой деятельности 

1 Губанова Н.Ф Развитие игровой деятельности. Система работы во 2-ой мл гр.д.с. 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

2 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4 – 7 лет с 

окружающим миром. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

3 Степаненкова Э.Я.Сборник подвижных игр для работы с детьми 2 – 7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2012. 

4 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 

лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 176 с. 



 

26 
 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

1 Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. 

2 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное 

воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и методистов. – М.: 

Мозаика- Синтез, 2007. 

3 Карпухина Н.А. «Конспекты занятий во II младшей группе» - ООО Издательство 

«Детство-пресс», 2012. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

1    Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми  3-7 лет. – М.: Мозаика –Синтез,2015. – 80 с. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольника. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с. 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольника. Пособие для 

педагогов ДОУ и родителей. – М.: Мозаика – Синтез, 2013. 

3. Данилова Т.И. Обучение детей дошкольного возраста ПДД. – Детство-пресс, 

2002. 

4  Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с. 

 

5.  Шорыгина Т. А. Беседы о правилах пожарной безопасности. - М.: ТЦ Сфера, 

2020.- 64с 

 

 

Формирование положительного отношения к труду 

1.   Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7    

лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 128с. 

2. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с 

детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

 

 

 «Познавательное развитие направлено с ФГОС ДО и ФОП ДО п. 19, с. 43-57 на: 

– развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной 

деятельности; 
– освоение сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) действий, 
развитие поисковых исследовательских умений, мыслительных операций, воображения и 
способности к творческому преобразованию объектов познания, становление сознания; 
– формирование целостной картины мира, представлений об объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях; 
– формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и 
многообразии природы Родного края и различных континентов, о взаимосвязях внутри 
природных сообществ и роли человека в природе, правилах поведения в природной среде, 
воспитание гуманного отношения к природе; 
– формирование представлений о себе и ближайшем социальном окружении, 
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культурно-исторических событиях, традициях и социокультурных ценностях малой 
родины и Отечества, многообразии стран и народов мира; 

– формирование представлений о количестве, числе, счете, величине, 
геометрических фигурах, пространстве, времени, математических зависимостях и 
отношениях этих категорий, овладение логико-математическими способами их познания; 
– формирование представлений о цифровых средствах познания окружающего 

мира, способах их безопасного использования. 

Содержание и задачи образования (обучения и воспитания) 

От 3 лет до 4 лет. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) формировать представления детей о сенсорных эталонах цвета и формы, их 

использовании в самостоятельной деятельности; 

2) развивать умение непосредственного попарного сравнения предметов по форме, 

величине и количеству, определяя их соотношение между собой; помогать осваивать 

чувственные способы ориентировки в пространстве и времени; развивать 

исследовательские умения; 

3) обогащать представления ребёнка о себе, окружающих людях, эмоционально 

положительного отношения к членам семьи, к другим взрослым и сверстникам; 

4) конкретизировать представления детей об объектах ближайшего окружения: о 

родном населенном пункте, его названии, достопримечательностях и традициях, 

накапливать эмоциональный опыт участия в праздниках; 

5) расширять представления детей о многообразии и особенностях растений, 

животных ближайшего окружения, их существенных отличительных признаках, неживой 

природе, явлениях природы и деятельности человека в природе в разные сезоны года, 

знакомить с правилами поведения по отношению к живым объектам природы. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог развивает у детей осязательно-двигательные действия: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и 

тому подобное, расширяет содержание представлений ребёнка о различных цветах 

(красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый), знакомит с оттенками (розовый, 

голубой, серый) и закрепляет слова, обозначающие цвет. Организуя поисковую 

деятельность, конкретизирует и обогащает познавательные действия детей, задает детям 

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

развивает умения принимать образец, инструкцию взрослого, поощряет стремление 

самостоятельно завершить начатое действие. Организует и поддерживает совместные 

действия ребёнка со взрослым и сверстниками; 

при сравнении двух предметов по одному признаку педагог направляет внимание 

детей на выделение сходства, на овладение действием соединения в пары предметов с 

ярко выраженными признаками сходства, группировкой по заданному предметному 

образцу и по слову. 

2) Математические представления: 

педагог продолжает работу по освоению детьми практического установления 

простейших пространственно-количественных связей и отношений между предметами: 

больше-меньше, короче-длиннее, шире-уже, выше-ниже, такие же по размеру; больше-

меньше, столько же, поровну, не поровну по количеству, используя приемы наложения и 

приложения; организует овладение уравниванием неравных групп предметов путем 

добавления одного предмета к меньшей группе или удаления одного предмета из 

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

и отношений между ними; 
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знакомит детей с некоторыми фигурами: шар, куб, круг, квадрат, треугольник, 

активизируя в их речи данные названия; обращает внимание на использование в быту 

характеристик: ближе (дальше), раньше (позже); помогает на чувственном уровне 

ориентироваться в пространстве от себя: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева) и 

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

3) Окружающий мир: 

педагог формирует у детей начальные представления и эмоционально- 

положительное отношение к родителям (законным представителям) и другим членам 

семьи, людям ближайшего окружения, поощряет стремление детей называть их по имени, 

включаться в диалог, в общение и игры с ними; побуждает ребёнка благодарить за 

подарки, оказывать посильную помощь родным, приобщаться к традициям семьи. 

Знакомит с населенным пунктом, в котором живет ребёнок, дает начальные 

представления о родной стране, о некоторых наиболее важных праздниках и событиях. 

Включая детей в отдельные бытовые ситуации, знакомит с трудом людей близкого 

окружения, (ходят в магазин, убирают квартиру, двор, готовят еду, водят транспорт и 

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

водителя). Демонстрирует некоторые инструменты труда, воспитывает бережное 

отношение к предметам, сделанным руками человека. Поощряет детей за проявление 

аккуратности (не сорить, убирать за собой, не расходовать лишние материалы зря и так 

далее). Дает первые представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта 

(машина, автобус, корабль и другие), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, 

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

знакомит с некоторыми овощами и фруктами (морковка, репка, яблоко, банан, апельсин и 

другие), их вкусовыми качествами (кислый, сладкий, соленый). 

4) Природа: 

педагог расширяет представления о диких и домашних животных, деревьях, 

кустарниках, цветковых, травянистых растениях, овощах и фруктах, ягодах данной 

местности, помогает их различать и группировать на основе существенных признаков: 

внешний вид, питание; польза для человека; знакомит с объектами неживой природы и 

некоторыми свойствами воды, песка, глины, камней. Продолжает развивать способность 

наблюдать за явлениями природы в разные сезоны года и изменениями в жизни 

животных, растений и человека (выделять признаки времен года по состоянию листвы на 

деревьях, почвенному покрову). Способствует усвоению правил поведения в природе (не 

ломать ветки, не рвать растения, осторожно обращаться с животными, заботиться о них), 

развивает умение видеть красоту природы и замечать изменения в ней в связи со сменой 

времен года. 

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения. 

 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, 

формирование экологических представлений 

1 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. М.: 

Мозаика- Синтез, 2013. 

2 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 3 - 4 

года. Конспекты занятий. ФГОС – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2022. – 64 с. 

3 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с. 
4  Программа «Наш дом — природа» Автор: Н. А. Рыжова. 

  Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Бытовая техника. – М.; Мозаика – Синтез, 2005-2010. 

Музыкальные инструменты. – М.; Мозаика – Синтез, 2005-2010. 

Посуда. – М.; Мозаика – Синтез, 2005-2010. 
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Спортивный инвентарь. – М.; Мозаика – Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Домашние животные. – М.; Мозаика – Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. – М.; Мозаика – Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. – М.; Мозаика – Синтез, 2005-2010. 

Насекомые. – М.; Мозаика – Синтез, 2005-2010. 

Фрукты. – М.; Мозаика – Синтез, 2005-2010. 

Цветы. – М.; Мозаика – Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. – М.; Мозаика – Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые. – М.; Мозаика – Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Защитники Отечества. – М.; Мозаика – Синтез, 2005-2010. 

Профессии. – М.; Мозаика – Синтез, 2005-2010. 

  

Формирование элементарных математических представлений 

1. Веракса Н. Е., Галимов О. П. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Крашенников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 . - 176 с. 

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

2. Куцакова Л.Е. Конструирование и труд в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

6. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2 – 7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 

 «Речевое развитие включает в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО п.20, с.57-76: 

           –    владение речью как средством коммуникации, познания и самовыражения; 

           –   формирование правильного звукопроизношения; 

           –   развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

           –   развитие фонематического слуха; обогащение активного и пассивного 

словарного запаса; 

           –   развитие грамматически правильной и связной речи (диалогической и 

монологической); 

           –   развитие речевого творчества; 

           –   формирование предпосылок к обучению грамоте. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы. 

От 3 лет до 4 лет. 

 В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: закреплять у детей умение различать и называть части 

предметов, качества предметов, сходные по назначению предметы, понимать 

обобщающие слова; 

активизация словаря: активизировать в речи слова, обозначающие названия 

предметов ближайшего окружения. 
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2) Звуковая культура речи: 

продолжать закреплять у детей умение внятно произносить в словах все гласные и 

согласные звуки, кроме шипящих и сонорных. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность; отчетливо произносить слова и короткие фразы. 

3) Грамматический строй речи: 

продолжать формировать у детей умения согласовывать слова в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами, использовать в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей; существительных в форме множественного числа в 

родительном падеже; составлять предложения с однородными членами. Закреплять у 

детей умения образовывать повелительную форму глаголов, использовать приставочный 

способ для образования глаголов, знакомить детей с образованием звукоподражательных 

глаголов. Совершенствовать у детей умение пользоваться в речи разными способами 

словообразования. 

4) Связная речь: 

продолжать закреплять у детей умение отвечать на вопросы педагога при 

рассматривании предметов, картин, иллюстраций; свободно вступать в общение со 

взрослыми и детьми, пользоваться простыми формулами речевого этикета. Воспитывать 

умение повторять за педагогом рассказ из 3-4 предложений об игрушке или по 

содержанию картины, побуждать участвовать в драматизации отрывков из знакомых 

сказок. Подводить детей к пересказыванию литературных произведений, формировать 

умение воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа сначала по 

вопросам педагога, а затем совместно с ним. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

формировать умение вслушиваться в звучание слова, знакомить детей с терминами 

«слово», «звук» в практическом плане. 

6) Интерес к художественной литературе: 

обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, 

сказки о животных) и художественной литературы (небольшие авторские сказки, 

рассказы, стихотворения); 

поддерживать формировать навык совместного слушания выразительного чтения и 

рассказывания (с наглядным сопровождением и без него); 

способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста 

(поступки персонажей, последовательность событий в сказках, рассказах); 

формировать умение внятно, не спеша произносить небольшие потешки и 

стихотворения, воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-

драматизациях, повторять за педагогом знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, 

пальчиковых игр; 

общение детей друг с другом и с педагогом в процессе совместного рассматривания 

книжек-картинок, иллюстраций; 

поддерживать положительные эмоциональные проявления (улыбки, смех, жесты) 

детей в процессе совместного слушания художественных произведений. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: педагог обогащает словарь детей за счет расширения 

представлений о людях, предметах, частях предметов (у рубашки - рукава, воротник, 

пуговица), качеств предметов (величина, цвет, форма, материал), некоторых сходных по 

назначению предметов (стул - табурет), объектах природы ближайшего окружения, их 

действиях, ярко выраженных особенностях, формирует у детей умение понимать 

обобщающие слова (мебель, одежда); 

активизация словаря: педагог формирует у детей умение использовать в речи 

названия предметов и объектов ближайшего окружения, знать их назначение, части и 
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свойства, действия с ними; названия действий гигиенических процессов умывания, 

одевания, купания, еды, ухода за внешним видом и поддержания порядка; названия 

некоторых качеств и свойств предметов; материалов; объектов и явлений природы. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог продолжает развивать у детей звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух, умение правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

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

специально интонируемый в речи педагога звук, формирует правильное речевое дыхание, 

слуховое внимание, моторику речевого аппарата, совершенствует умение детей 

воспроизводить ритм стихотворения. 

3) Грамматический строй речи: 

педагог формирует у детей умения использовать в речи и правильно согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, падеже, употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за), использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе (кошка - котенок, котята); составлять простое 

распространенное предложение и с помощью педагога строить сложные предложения; 

педагог закрепляет овладение детьми разными способами словообразования 

(наименования предметов посуды с помощью суффиксов), формирует умение 

образовывать повелительную форму глаголов (беги, лови), использовать приставочный 

способ для образования глаголов (вошел - вышел), образовывать звукоподражательные 

глаголы (чирикает). 

4) Связная речь: 

педагог развивает у детей следующие умения: по инициативе взрослого называть 

членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, 

разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о 

совместных действиях в игровом общении; с помощью педагога определять и называть 

ярко выраженные эмоциональные состояния детей, учитывать их при общении: пожалеть, 

развеселить, использовать ласковые слова. Педагог закрепляет у детей умения 

использовать основные формы речевого этикета в разных ситуациях общения; 

педагог способствует освоению умений диалогической речи: отвечать на вопросы 

и обращения педагога; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в 

условиях наглядно представленной ситуации общения. Педагог формирует умения у 

детей использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со 

взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, 

знакомиться, развивает у детей умения отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз; 

педагог способствует освоению умений монологической речи: по вопросам 

составлять рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с педагогом 

пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихотворения, 

слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

педагог формирует у детей умение вслушиваться в звучание слова, закрепляет в 

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

  

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения. 

1. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

2. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий: 3-4 года. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 104 с. 
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4. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей/ Сост. В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др. – М.: Оникс, 

2015. 

5.   Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. – М.: 

МозаикаСинтез, 2010. 

6. Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи (II 

младшая гр.) – М.. Центр педагогического образования, 2012. – 144с.  

7. Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. Младший 

возраст (3-4 года). Планирование, конспекты по программе «От рождения до 

школы», 2018 

 «Художественно-эстетическое развитие» предполагает в соответствии с ФГОС 

ДО и ФОП ДО п.21, с.76-121: 

– развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира 

природы и произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 

– становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к 

окружающему миру, воспитание эстетического вкуса; 

– формирование элементарных представлений о видах искусства (музыка, 

живопись, театр, народное искусство и другое); 

– формирование художественных умений и навыков в разных видах деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации, художественном конструировании, пении, игре на 

детских музыкальных инструментах, музыкально-ритмических движениях, словесном 

творчестве и другое); 

– освоение разнообразных средств художественной выразительности в различных 

видах искусства; 

– реализацию художественно-творческих способностей ребенка в повседневной 

жизни и различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и 

другое); 

– развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной, художественно-речевой, 

театрализованной и другое). 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно 

применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков 

(дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-

логопеда, музыкального руководителя и воспитателей. 

От 3 лет до 4 лет. 

 В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

продолжать развивать художественное восприятие, подводить детей к восприятию 

произведений искусства (разглядывать и чувствовать); воспитывать интерес к искусству; 
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формировать понимание красоты произведений искусства, потребность общения с 

искусством; 

развивать у детей эстетические чувства при восприятии музыки, изобразительного, 

народного декоративно-прикладного искусства; содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на красоту окружающего мира, выраженного в 

произведениях искусства; 

формировать патриотическое отношение и чувство сопричастности к природе 

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

деятельности; 

знакомить детей с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (музыке, изобразительном искусстве, театрализованной деятельности); 

готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и так 

далее; 

приобщать детей к участию в концертах, праздниках в семье и ДОО: исполнение 

танца, песни, чтение стихов; 

2) изобразительная деятельность: 

формировать у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; 

формировать у детей знания в области изобразительной деятельности; развивать у 

детей эстетическое восприятие; 

формировать умение у детей видеть цельный художественный образ в единстве 

изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и смысловой 

трактовки; 

формировать умение у детей в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность; 

находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями (в рисунке, лепке, аппликации); 

развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства 

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

отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами; 

формировать у детей способы зрительного и тактильного обследования различных 

объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, 

цвета, фактуры; 

вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта и другое); 

формировать умение у детей создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации; 

знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семеновской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщенной 

трактовки художественных образов; 

переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству; 

3) конструктивная деятельность: совершенствовать 

у детей конструктивные умения; 

формировать умение у детей различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы); 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание); 

формировать умение у детей использовать в постройках детали разного цвета; 

4) музыкальная деятельность: 

развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; знакомить детей с 

тремя жанрами музыкальных произведений: песней, танцем, маршем; 
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формировать у детей умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать; 

выражать свое настроение в движении под музыку; 

учить детей петь простые народные песни, попевки, прибаутки, передавая их 

настроение и характер; 

поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра; 

5) театрализованная деятельность: 

воспитывать у детей устойчивый интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для её проведения; 

формировать положительные, доброжелательные, коллективные 

взаимоотношения; 

формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей; 

формировать умение у детей имитировать характерные действия персонажей 

(птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 

познакомить детей с различными видами театра (кукольным, настольным, 

пальчиковым, театром теней, театром на фланелеграфе); 

знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; формировать у детей 

умение сопровождать движения простой песенкой; вызывать желание действовать с 

элементами костюмов (шапочки, воротнички и так далее) и атрибутами как внешними 

символами роли; 

формировать у детей интонационную выразительность речи в процессе 

театрально-игровой деятельности; 

развивать у детей диалогическую речь в процессе театрально-игровой 

деятельности; 

формировать у детей умение следить за развитием действия в драматизациях и 

кукольных спектаклях; 

формировать у детей умение использовать импровизационные формы диалогов 

действующих лиц в хорошо знакомых сказках; 6) культурно-досуговая деятельность: 

способствовать организации культурно-досуговой деятельности детей по 

интересам, обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых; 

помогать детям организовывать свободное время с интересом; 

создавать условия для активного и пассивного отдыха; 

создавать атмосферу эмоционального благополучия в культурно-досуговой 

деятельности; 

развивать интерес к просмотру кукольных спектаклей, прослушиванию 

музыкальных и литературных произведений; 

формировать желание участвовать в праздниках и развлечениях; формировать 

основы праздничной культуры и навыки общения в ходе праздника и развлечения. 

 
 Содержание образовательной деятельности.  

 Приобщение к искусству. 

1) Педагог подводит детей к восприятию произведений искусства, содействует 

возникновению эмоционального отклика на музыкальные произведения, произведения 

народного и профессионального изобразительного искусства. Знакомит детей с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 

форма, движение, жесты, интонация), подводит к различению видов искусства через 

художественный образ. Педагог формирует у детей умение сосредотачивать внимание на 

эстетическую сторону предметно-пространственной среды, природных явлений. 
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2) Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства 

сопричастности к природе родного края, к семье в процессе музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельности. 

3) Педагог в процессе ознакомления с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой 

малых форм; репродукциями картин русских художников, с детскими книгами 

(иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина), с близкими детскому 

опыту живописными образами, формирует у ребёнка эстетическое и эмоционально-

нравственное отношение к отражению окружающей действительности в изобразительном 

искусстве и художественных произведениях. 

4) Педагог развивает у детей эстетическое восприятие, умение видеть красоту и 

своеобразие окружающего мира, вызывать у детей положительный эмоциональный 

отклик на красоту природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления 

в продуктивных видах художественно-эстетической деятельности. 

5) Педагог начинает приобщать детей к посещению кукольного театра, различных 

детских художественных выставок. 

 Изобразительная деятельность. 

Педагог формирует у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; 

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

детей художественное восприятие, закрепляет у детей умение выделять цвет, форму, 

величину как особые свойства предметов, группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету, активно включая все органы 

чувств; учит детей видеть и восхищаться красотой изображенных предметов (формой, 

цветом) на картинах и при рассматривании народных игрушек, декоративно-прикладных 

изделий. 

1) Рисование: 

педагог формирует у детей интерес к рисованию; умение передавать в рисунках 

красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и тому 

подобное); 

продолжает учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; формирует навык свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования; учит детей набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать её всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о 

край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 

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

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

зеленый, желтый, белый, черный); знакомит детей с оттенками (розовый, голубой, серый); 

педагог обращает внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету; учит детей ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, 

кап, кап, кап...»); 

педагог формирует у детей умение изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и другое); подводит детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

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

композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

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

(в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и другое); учит детей 

располагать изображения по всему листу. 
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2) Лепка: 

педагог формирует у детей интерес к лепке; закрепляет представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки; учит детей 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук; педагог 

побуждает детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

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

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

класть комочки и вылепленные предметы на дощечку; учит детей лепить несложные 

предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и другие); 

педагог предлагает объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и так далее); педагог воспитывает у 

детей способность радоваться от восприятия результата общей работы. 

3) Аппликация: 

педагог приобщает детей к искусству аппликации, формирует интерес к этому 

виду деятельности; учит детей предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребёнком или заданное педагогом), и наклеивать их; 

педагог учит детей аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

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

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

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

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету; развивает у детей чувство ритма; педагог закрепляет у детей 

знание формы предметов и их цвета; 

4) Народное декоративно-прикладное искусство: 

педагог приобщает детей к декоративной деятельности: учит украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных педагогом (птичка, козлик, конь и 

другие), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

            Конструктивная деятельность. 

Педагог учит детей простейшему анализу созданных построек; вызывает чувство 

радости при удавшейся постройке. Учит детей располагать кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Педагог побуждает детей к 

созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и другое). Учит детей изменять 

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

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивает у детей желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжает формировать умение у 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома - улица; стол, 

стул, диван - мебель для кукол. Педагог приучает детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. Педагог знакомит детей со свойствами песка, снега, сооружая из них 

постройки. 

             Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении; 

выражать свои впечатления после прослушивания словом, мимикой, жестом. Развивает у 

детей способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствует у детей умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и другие). 
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2) Пение: педагог способствует развитию у детей певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

3) Песенное творчество: педагог учит детей допевать мелодии колыбельных песен 

на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Способствует у детей 

формированию навыка сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

4) Музыкально-ритмические движения: 

педагог учит детей двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и 

силой её звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и её окончание. 

Совершенствует у детей навыки основных движений (ходьба и бег). Учит детей 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. Педагог улучшает качество исполнения танцевальных движений: 

притопывания попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивает у детей умение 

кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Педагог способствует у детей развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и так далее; 

педагог активизирует танцевально-игровое творчество детей; поддерживает у 

детей самостоятельность в выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии; 

учит детей точности выполнения движений, передающих характер изображаемых 

животных; 

педагог поощряет детей в использовании песен, музыкально-ритмических 

движений, музыкальных игр в повседневной жизни и различных видах досуговой 

деятельности (праздниках, развлечениях и других видах досуговой деятельности); 

5) Игра на детских музыкальных инструментах: 

педагог знакомит детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием; учит детей подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Формирует умение у детей сравнивать разные по звучанию детские музыкальные 

инструменты (предметы) в процессе манипулирования, звукоизвлечения; 

поощряет детей в самостоятельном экспериментировании со звуками в разных 

видах деятельности, исследовании качества музыкального звука: высоты, длительности, 

тембра. 

           Театрализованная деятельность. 

Педагог формирует у детей интерес к театрализованной деятельности, знакомит 

детей с различными видами театра (настольный, плоскостной, театр игрушек) и умением 

использовать их в самостоятельной игровой деятельности. Учит передавать песенные, 

танцевальные характеристики персонажей (ласковая кошечка, мишка косолапый, 

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

шапочки, воротники, атрибуты. Педагог поощряет участие детей в играх-драматизациях, 

формирует умение следить за сюжетом. 

            Культурно-досуговая деятельность. 

1) Педагог организует культурно-досуговую деятельность детей по интересам, 

обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых. 

2) Педагог учит детей организовывать свободное время с пользой. Развивает 

умение проявлять интерес к различным видам досуговой деятельности (рассматривание 

иллюстраций, рисование, пение и так далее), создает атмосферу эмоционального 

благополучия. Побуждает к участию в развлечениях (играх- забавах, музыкальных 

рассказах, просмотрах настольного театра и так далее). Формирует желание участвовать в 

праздниках. Педагог знакомит с культурой поведения в ходе праздничных мероприятий.  
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Перечень программно-методического и дидактического обеспечения. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112 с. 

2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа: учебно-методическое пособие. – М.: И.Д. «Цветной мир», 2012. 

Развитие продуктивной деятельности (художественный труд) 

1. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду.-М.: 

Сфера, 2007. 

Приобщение к изобразительному искусству 

1. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; 

Знакомство с пейзажной живописью. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

2. Петрова В.И. Стульник Т.Д. Эстетические беседы с детьми. Пособие для 

педагогов и методистов М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Развитие  музыкально-художественной деятельности 

1. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – Мозаика-Синтез, 2008. 

2. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском 

саду.Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей./ 

Под ред. Т.С. Комаровой. –М.: Мозаика – Синтез 2008г. 

3. Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор,2017г. 

4.  Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор,2017г. 

(средняя, старшая, подготовительная, ясельки) 

 

 

Приобщение к изобразительному искусству и развитие продуктивной 

деятельности. 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с детьми 3-4 года . – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

2. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 года.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

1. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 3-4 года 

 

 «Физическое развитие» предусматривает в соответствии с ФГОС ДО и 

ФОП ДО п.22, с.121-148: 

– приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах 

деятельности детей, развитие психофизических качеств (быстрота, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость), координационных способностей, крупных групп мышц и 

мелкой моторики; 

– формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, 

глазомера, ориентировки в пространстве; 

– овладение основными движениями (метание, ползание, лазанье, ходьба, бег, 

прыжки); 

– обучение общеразвивающим упражнениям, музыкально-ритмическим 

движениям, подвижным играм, спортивным упражнениям и элементам спортивных 

игр (баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, городки, кегли и 

другое); 
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– воспитание нравственно-волевых качеств (воля, смелость, выдержка и 

другое); 

        – воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за 

выдающиеся достижения российских спортсменов; 

– приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, формирование 

представлений о здоровье, способах его сохранения и укрепления, правилах 

безопасного поведения в разных видах двигательной деятельности, воспитание 

бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих.  

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и 

безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести 

себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья 

 

От 3 лет до 4 лет. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

обогащать двигательный опыт детей, используя упражнения основной гимнастики 

(строевые упражнения, основные движения, общеразвивающие, в том числе музыкально-

ритмические упражнения), спортивные упражнения, подвижные игры, помогая 

согласовывать свои действия с действиями других детей, соблюдать правила в игре; 

развивать психофизические качества, ориентировку в пространстве, координацию, 

равновесие, способность быстро реагировать на сигнал; 

формировать интерес и положительное отношение к занятиям физической 

культурой и активному отдыху, воспитывать самостоятельность; 

укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, создавать условия 

для формирования правильной осанки, способствовать усвоению правил безопасного 

поведения в двигательной деятельности; 

закреплять культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

формируя полезные привычки, приобщая к здоровому образу жизни. 

             Содержание образовательной деятельности. 

Педагог формирует умение организованно выполнять строевые упражнения, 

находить свое место при совместных построениях, передвижениях. Выполнять 

общеразвивающие, музыкально-ритмические упражнения по показу; создает условия для 

активной двигательной деятельности и положительного эмоционального состояния детей. 

Педагог воспитывает умение слушать и следить за показом, выполнять предложенные 

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

детям выполнять движения с эмоциональным отражением замысла, соблюдать правила в 

подвижной игре. 

Педагог продумывает и организует активный отдых, приобщает детей к здоровому 

образу жизни, к овладению элементарными нормами и правилами поведения в 

двигательной деятельности, формирует умения и навыки личной гигиены, воспитывает 

полезные для здоровья привычки. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие и строевые 

упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля, метание: прокатывание двумя руками большого мяча 

вокруг предмета, подталкивая его сверху или сзади; скатывание мяча по наклонной доске; 

катание мяча друг другу, сидя парами ноги врозь, стоя на коленях; прокатывание мяча в 

воротца, под дугу, стоя парами; ходьба вдоль скамейки, прокатывая по ней мяч двумя и 

одной рукой; произвольное прокатывание обруча, ловля обруча, катящегося от педагога; 

бросание мешочка в горизонтальную цель (корзину) двумя и одной рукой; подбрасывание 

мяча вверх и ловля его; бросание мяча о землю и ловля его; бросание и ловля мяча в 
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парах; бросание, одной рукой мяча в обруч, расположенный на уровне глаз ребёнка, с 

расстояния 1,5 м; метание вдаль; перебрасывание мяча через сетку; 

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

её, встать, выпрямиться, поднять двумя руками над головой); по гимнастической 

скамейке, за катящимся мячом; проползание на четвереньках под 3-4 дугами (высота 50 

см, расстояние 1 м); ползание на четвереньках с опорой на ладони и ступни по доске; 

влезание на лесенку-стремянку или гимнастическую стенку произвольным способом (не 

пропуская реек) и спуск с нее; подлезание под дугу, не касаясь руками пола; 

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

ориентирам (по прямой, по кругу, обходя предметы, врассыпную, «змейкой», с поворотом 

и сменой направления); на носках; высоко поднимая колени, перешагивая предметы, с 

остановкой по сигналу; парами друг за другом, в разных направлениях; с выполнением 

заданий (присесть, встать, идти дальше); по наклонной доске; в чередовании с бегом; 

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

кругу, обегая предметы, между двух или вдоль одной линии; со сменой направления, с 

остановками, мелким шагом, на носках; в чередовании с ходьбой; убегание от ловящего, 

ловля убегающего; бег в течение 50-60 сек; быстрый бег 10-15 м; медленный бег 120- 150 

м; 

прыжки: прыжки на двух и на одной ноге; на месте, продвигаясь вперед на 2-3 м; 

через линию, (вперед и, развернувшись, в обратную сторону); в длину с места (не менее 

40 см); через 2 линии (расстояние 25-30 см), из обруча в обруч (плоский) по прямой; через 

4-6 параллельных линий (расстояние 15-20 см); спрыгивание (высота 10-15 см), 

перепрыгивание через веревку (высота 2-5 см); 

упражнения в равновесии: ходьба по прямой и извилистой дорожке (ширина 15-20 

см, длина 2-2,5 м), обычным и приставным шагом; по гимнастической скамье, по 

ребристой доске, наклонной доске; перешагивая рейки лестницы, лежащей на полу; по 

шнуру, плоскому обучу, лежащему на полу, приставным шагом; с выполнением заданий 

(присесть, встать и продолжить движение); на носках, с остановкой. 

Общеразвивающие упражнения: 

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

поднимание и опускание прямых рук вперед, отведение их в стороны, вверх, на пояс, за 

спину (одновременно, поочередно); перекладывание предмета из одной руки в другую; 

хлопки над головой и перед собой; махи руками; упражнения для кистей рук; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: 

потягивание, приседание, обхватив руками колени; наклоны вперед и в стороны; сгибание 

и разгибание ног из положения сидя; поднимание и опускание ног из положения лежа; 

повороты со спины на живот и обратно; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: поднимание 

и опускание ног, согнутых в коленях; приседание с предметами, поднимание на носки; 

выставление ноги вперед, в сторону, назад; 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальных занятиях, 

педагог включает в содержание физкультурных занятий, различные формы активного 

отдыха и подвижные игры: ритмичная ходьба и бег под музыку по прямой и по кругу, 

держась за руки, на носках, топающим шагом, вперед, приставным шагом; поочередное 

выставление ноги вперед, на пятку, притопывание, приседания «пружинки», кружение; 

имитационные движения - разнообразные упражнения, раскрывающие понятный детям 

образ, настроение или состояние (веселый котенок, хитрая лиса, шустрый зайчик и так 

далее). 

Строевые упражнения: 

педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в колонну 

по одному, в шеренгу, в круг по ориентирам; перестроение в колонну по два, 
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врассыпную, смыкание и размыкание обычным шагом, повороты направо и налево 

переступанием. 

Педагог выполняет вместе с детьми упражнения из разных исходных положений 

(стоя, ноги слегка расставлены, ноги врозь, сидя, лежа на спине, животе, с заданным 

положением рук), с предметами (кубики двух цветов, флажки, кегли и другое). 

2) Подвижные игры: педагог поддерживает активность детей в процессе 

двигательной деятельности, организуя сюжетные и несюжетные подвижные игры. 

Воспитывает умение действовать сообща, соблюдать правила, начинать и заканчивать 

действия по указанию и в соответствии с сюжетом игры, двигаться определенным 

способом и в заданном направлении, придавать своим движениям выразительность 

(кошка просыпается, потягивается, мяукает). 

3) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на 

прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе. Катание на санках, 

лыжах, велосипеде может быть организовано в самостоятельной двигательной 

деятельности в зависимости от имеющихся условий, а также региональных и 

климатических особенностей. 

Катание на санках: по прямой, перевозя игрушки или друг друга, и самостоятельно 

с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах: по прямой, ровной лыжне ступающим и скользящим шагом, с 

поворотами переступанием. 

Катание на трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, с поворотами направо, 

налево. 

Плавание: погружение в воду, ходьба и бег в воде прямо и по кругу, игры с 

плавающими игрушками в воде. 

4) Формирование основ здорового образа жизни: педагог поддерживает 

стремление ребёнка самостоятельно ухаживать за собой, соблюдать порядок и чистоту, 

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

чистоты, аккуратности для сохранения здоровья, напоминает о необходимости 

соблюдения правил безопасности в двигательной деятельности (бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, не толкать товарища, не нарушать правила). 

5) Активный отдых. 

Физкультурные досуги: досуг проводится 1-2 раза в месяц во второй половине дня 

на свежем воздухе, продолжительностью 20-25 минут. Содержание составляют 

подвижные игры и игровые упражнения, игры-забавы, аттракционы, хороводы, игры с 

пением, музыкально-ритмические упражнения. 

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

физкультурный досуг, спортивные упражнения, возможен выход за пределы участка ДОО 

(прогулка-экскурсия). День здоровья проводится один раз в квартал. 

 

Перечень программно-методического и дидактического обеспечения. 

1. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий 

для работы с детьми. 3-4 года. – М.: Мозаика-Синтез, 2022 

2. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. 3-4 года. Комплексы 

упражнений. – М.: Мозаика-Синтез, 2022 

3. Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 года. – М.: 

МозаикаСинтез, 2022 

4. Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье: Методическое пособие». – М.: Сфера, 

2021. 

 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 
           Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
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педагог определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и 
обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой 

их образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 
сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, 
оценка результативности форм, методов, средств образовательной 
деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы 
реализации Федеральной программы в соответствии с видом детской деятельности 
и возрастными особенностями детей: 
- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами- 

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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), а также 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) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка». 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может 

использовать следующие методы: 

организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 

методы); 

осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические 

беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер 

познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная 

задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 
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5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется 

метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков 

сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о 

своих возможностях, умениях, потребностях. 

При определении структуры образовательного процесса мы опираемся на 

положение концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности 

такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в 

совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной 

деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования 

заключается в том, что обучение является по сути процессом усвоения содержания в 

видах деятельности». 

Структура образовательного процесса: 

- непрерывная  образовательная деятельность (использование термина «непрерывная 

образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– Добровольное  присоединение детей  к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Реализация Программы обеспечивается на основе  вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с 

учетом  многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Нами реализуются вариативные формы, способы, методы организации 

образовательной деятельности такие формы как:  

– образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том 

числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры; 

– взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

– проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

– праздники,  социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала  режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные 

и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для 

решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Федеральной программы педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 
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 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные 

Данные средства Программы, используются в ходе различных видов детской 

деятельности: 

    двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое); 

    предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

    игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); коммуникативной 

(дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое); 

    познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и другое); 

    чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

    трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

    музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование

, разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач 

в ходе режимных 

моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных задач 

в семье 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 

ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 

дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 

потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления 

быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 
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детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача 

данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения 

экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание 

целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 

учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 

заведующим и согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

Оформление модели образовательного процесса в соответствии с темами  

отражается в календарно- тематическом планировании рабочих программах педагогов. 

Тема недели:  

Программное содержание:  

Ден

ь 

неде

ли 

Реж

им 

Совместная деятельность взрослого и детей с 

учётом интеграции образовательных областей 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещения 

группы) 

Взаимодейст

вие с 

родителями/ 

социальными 

партнёрами 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуа

льная 

Образоват

ельная 

деятельнос

ть в 

режимных 

моментах 

 

Комплексно-тематическая модель. 
В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности (проживание ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции. приближая ее к партнерской. 

Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей 

культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор  тем 

является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно 

на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает 

развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является календарь тематических 

недель. 
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Примерный календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

Месяц Неделя  Тема  

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» 

(тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

3 «Урожай» Региональный компонент-растения Южного Урала. 

Что растет на нашей земле. 

4 «Краски осени» 

Октябрь  1 «Животный мир»(+птицы, насекомые). Региональный компонент. 

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции». Осенние утренники. 

4 «Наш быт». Региональный компонент. 

Ноябрь  1 «Дружба», «День народного единства» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

2 «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 «Город мастеров». Региональный компонент. 

3 «Новогодний калейдоскоп» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1 Рождественские каникулы 

2 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Февраль  1 «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники». Праздники ко Дню защитника Отечества. 

4 «Маленькие исследователи» 

Март  1 «Женский день». Утренники к 8 Марта. 

2 «Миром правит доброта» 

3 «Быть здоровыми хотим» 

4 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в соответствии 

с возрастом детей) 

2 «Встречаем птиц». Региональный компонент. 

3 «Космос», «Приведем в порядок планету». Праздники. 

Ко Дню космонавтики. 

4 «Волшебница вода» 

Май  1 «Праздник весны и труда» 

2 «День победы». Мероприятия ко Дню Победы. 

3 «Мир природы». Региональный компонент. 

4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие 

стали большие» (тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики.  
Культурные практики – это виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка. Эти виды 

деятельности и поведения ребёнок начинает практиковать как интересные ему и 

обеспечивающие самореализацию. Культурные практики организуются детьми в рамках 

исследовательской, коммуникативной, художественной и других видах деятельности; 

представляют собой организационные, образовательные, проектные способы и формы 

действий ребенка любого возраста и нуждаются в особом педагогическом 

сопровождении.  Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, чаще всего 

организуются во второй половине дня. В культурных практиках педагогом создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничество 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит, преимущественно, 

подгрупповой характер. 

Формы организации культурных практик: 

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

• Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально - практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

• Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 
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систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте).  

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы в 

соответствии с ФОП 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 

Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, 

танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить 

такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность 

в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и 

вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

 игры - импровизации и музыкальные игры; 

 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

 логические игры, развивающие игры математического содержания; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение 

ритмических и танцевальных движений. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
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— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

 

            3-4года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет необходимо: 

– создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

– рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

– отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

– всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

– помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

– способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

– в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

– не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

– учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

– уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

– создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

– всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

 
Поддержка детской инициативы 
Направления  Способы 

Поддержка детской автономии: 

самостоятельность в замыслах и их 

воплощении; 

индивидуальная свобода 

деятельности; 

самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, художественно-

эстетической, общении, двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения, а также 

использование интерактивных форм обучения 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров 

осуществляется детьми без 

вмешательства педагога 

Создание условий для развития и развертывания 

спонтанной детской игры: 

выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную 

свободную игру (не менее 1,5 часов в день, непрерывность 

каждого из временных промежутков должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, один из таких 

промежутков отводится на прогулку); 

наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной инициативы  

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный 
интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, быть 

не хуже или лучше остальных). 
Учить объективно смотреть на возможные ошибки и 
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неудачи, адекватно реагировать на них. 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и 

семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных 

задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а 

также об образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

 Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только 

есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из 

родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в 

ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен 

информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 

необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный 

настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно 

этично и разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и 

со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности 
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родителей (законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к 

педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей 

(законных представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями 

(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей 

младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития 

детей. 

            Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных 

о семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития 

ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей); а также планирование работы с семьей с учётом результатов 

проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического 

развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных 

методов обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с 

актуальной информацией о государственной политике в области ДО, включая 

информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; 

информирование об особенностях реализуемой в ДОО образовательной программы; 

условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах образовательной 

работы с детьми; 

консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях 

семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; 

возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 

взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам 

организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и 

(или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов 

взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические 

беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, 

открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через 

групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, 

тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и 

другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей 

(законных представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных 

представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); 

сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; интервью; фотографии, выставки 

детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. 

Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными 

традициями и другое. 
             В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 
традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 
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родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения 

на дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; 

родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток 
шоу; устные журналы и др. 
Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 
педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, 

так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в 

собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по 

тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, 

и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 
Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 
тренировка педагогического мышления.  

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 
спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 
образовательного процесса детского сада. 
Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, 
его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный 

совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где 

больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение 

консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку и совет. Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с 

родителями, обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 
           Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 
проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

           Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 
пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 
оказания практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, 

освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 

жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с 

родителями воспитанников: 

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 
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– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; 

– викторины и др. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 

семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге 

проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 

вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а 

также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны 

ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении 

образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, 
приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от 

стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий 
сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать доверительные и 
партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно 

осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели 
взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей 
дошкольного возраста. 
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2.6. Направления, задачи и содержание  коррекционно-развивающей 

работы 

Проведение коррекционной работы обеспечивают воспитатели, музыкальные 

руководители, инструктор физического воспитания, учитель – дефектолог. 

Коррекционная работа строится на принципах системности и комплексности в 

соответствии с ФОП ДО п.27-28, с.165-172. 

2.6.1. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 
КРР и (или) инклюзивное образование в ДОО направлено на обеспечение коррекции 
нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с 

ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной 
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помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, социальной адаптации в соответствии с ФОП п. 27.1.-

27.6, с.165-167. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 
обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. 

2.6.2. Содержание коррекционно-развивающей работы 

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учетом его ООП 

на основе рекомендаций психолого- педагогического консилиума образовательной 

организации (далее– ППК) и в соответствии с ФОП п. 27.7-28, с.167-172. 

В образовательной практике ДОУ определяются нижеследующие категории 

целевых групп обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и 

включения их в программы психолого-педагогического сопровождения в 

соответствии с ФОП п.27.8, с. 167, п.28 , с 167-172: 

− нормотипичных детей с нормативным кризисом развития; 

− обучающихся с особыми образовательными потребностями: с ОВЗ и (или) 

инвалидностью, получивших статус в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

− обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) 

на основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющие дети); обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении образовательных программ, развитии, социальной адаптации; 

одаренных обучающихся; 

− детей и (или) семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

признанных таковыми в нормативно установленном порядке; 

− детей и (или) семьи, находящихся в социально опасном положении 

(безнадзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанных таковыми 

в нормативно установленном порядке; 

− обучающихся "группы риска": проявляющих комплекс выраженных 

факторов риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, 

неустойчивая или крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень 

притязаний). 

 

2.7. Рабочая программа воспитания 

Обязательная часть 

2.7.1. Целевой раздел Программы воспитания 

2.7.1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «ЦРР-Чесменский 

детский сад «Берёзка» (далее – МДОУ «ЦРР – Чесменский детский сад «Берёзка»), 

реализующего основную образовательную программу дошкольного образования 

(далее – ООП ДО), предусматривает реализацию требований Федерального закона от 

31 июля 2020 г. № 304- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с 

учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и ФОП ДО 

п. 29.1 с. 172-174. 
Программа воспитания МДОУ «ЦРР – Чесменский детский сад «Берёзка») является 

обязательным компонентом содержательного раздела образовательной Программы детского 

сада. В связи с этим структура Программы воспитания 
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включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

            Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны  национальные ценности 

российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые  с базовыми духовно-нравственными 

ценностями. Планируемые  направления для разработчиков рабочей программы 

воспитания. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в рабочей программе воспитания необходимо отразить взаимодействие участников 

образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных 

отношений. 

Только при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть 

способности и таланты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение 

в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. Реализация Примерной программы основана на взаимодействии 

с разными субъектами образовательных отношений. 

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой основной образовательной 

программы, региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные 

задачи, согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 

областей: социально - коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития, физического развития. 
Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 
организациями. 

 

2.7.1.1. Цели и задачи воспитания 
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Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие каждого дошкольника 

с учетом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации 

детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Общие задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на 

основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания 

соответствуют ФОП ДО п.29.2.1, с.174, 175 и основным направлениям 

воспитательной работы. 

 

2.7.1.3. Направления воспитания (в соответствии с ФОП ДО п. 29.2.2.). 

 

Направление 

воспитания 

Цель Базовые ценности Ссылка на 

ФОП ДО 

Патриотическое Содействовать формированию у 

ребенка личностной позиции 

наследника традиций и культуры, 

защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за 

будущее своей страны 

Родина, природа п. 29.2.2.1 

с. 175 

Духовно-

нравственное 

Формирование способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному 

поведению 

Жизнь, милосердие, 

добро 
п. 29.2.2.2 с. 

175. 

Социальное Формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому 

человеку, развитие дружелюбия, 

умения находить общий язык с 

другими людьми 

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

п. 29.2.2.3 

с.176. 

Познавательное Формирование ценности познания Познание п. 29.2.2.4 с. 

176. 

Физическое и 

оздоровительное 

Формирование ценностного 

отношения детей к здоровому 

образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

Жизнь, здоровье п. 29.2.2.5 

с.176-177 

Трудовое Формирование ценностного 

отношения детей к здоровому 

образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими 

Труд п. 29.2.2.6 

с.177 

https://supervip.1metodist.ru/#/document/97/503026/dfaswxpaw8/
https://supervip.1metodist.ru/#/document/97/503026/dfas5y1hfr/
https://supervip.1metodist.ru/#/document/97/503026/dfas7knp8x/
https://supervip.1metodist.ru/#/document/97/503026/dfas2kgyxg/
https://supervip.1metodist.ru/#/document/97/503026/dfassushm8/
https://supervip.1metodist.ru/#/document/97/503026/dfas59o8ci/


 

57 
 

Направление 

воспитания 

Цель Базовые ценности Ссылка на 

ФОП ДО 

навыками и правилами 

безопасности 

Эстетическое Способствовать становлению у 

ребенка ценностного отношения к 

красоте 

Культура, красота п. 29.2.2.7 

177-178 

 

2.7.1.4. Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного 

возрастов в соответствии с ФОП ДО п. 29.2.3., с. 177-181. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры образовательной программы дошкольного 
образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

 
Направление 

воспитания 
Ценности  Целевые ориентиры 

Патриотическое  Родина, природа  
Проявляющий привязанность к близким 

людям, бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное  

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный 

к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Познавательное  Познание  

Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье, жизнь  

Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, 

безопасное поведение и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление 

к личной и командной победе, нравственные и 

волевые качества. 

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

https://supervip.1metodist.ru/#/document/97/503026/dfasr8mqgp/
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окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, 

в игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный 

труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое  Культура и красота  

Проявляющий эмоциональную отзывчивость 

на красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно- оформительской, 

музыкальной, словесно-речевой и др.) 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы 
Направление 

воспитания 
Ценности  Целевые ориентиры 

Патриотическое  Родина, природа  

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и 

зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрослого 

в ситуациях морального выбора. 

Социальное  

Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и 

дел. 

Познавательное  Познание  

Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 
Здоровье, жизнь  

окружающих. Проявляющий интерес к 
физическим упражнениям и подвижным 
играм, стремление к личной и командной 
победе, нравственные и волевые качества. 
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Демонстрирующий потребность в 
двигательной деятельности. 
Имеющий представление о некоторых видах 
спорта и активного отдыха. 

Трудовое 

 
Труд 

Понимающий ценность труда в семье и в 
обществе на основе уважения к людям труда, 
результатам их деятельности. 
Проявляющий трудолюбие при выполнении 
поручений и в самостоятельной деятельности 

 

Эстетическое 
Культура и красота 

Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, 
искусстве. 
Стремящийся к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности. 

 

 

2.7.2. Содержательный раздел Программы воспитания (в соответствии с ФОП 
ДО п. 29.3) 

2.7.2.1. Особенности реализации воспитательного процесса. Уклад, 

воспитывающая среда, общности образовательной организации 

Уклад образовательной организации 

Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей 00, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей). 

В основе уклада лежат базовые ценности: Родина, природа, человек, семья, 

дружба, знания, труд, здоровье, культура и красота; и инструментальные ценности: 

сотрудничество, самостоятельность, ответственность, развитие, творчество, позитивность. 

Правила и нормы, заложенные в Укладе ДОУ, отражены в следующих локальных 

актах и документах: 
– Устав МДОУ «ЦРР-Чесменский детский сад «Берёзка»; 

– Программа развития ДОУ; 
– Образовательная программа дошкольного образования, Адаптированная 
образовательная программа дошкольного образования; 
– Правила внутреннего распорядка воспитанников; 
– Правила внутреннего трудового распорядка; 
– Договор об образовании; 
– Положение о режиме занятий в МДОУ «ЦРР-Чесменский детский сад «Берёзка; 
– Положение о порядке и основаниях приема, возникновения, перевода и прекращения 

образовательных отношений между  МДОУ «ЦРР-Чесменский детский сад «Берёзка и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников; 
– Положение о порядке приостановления и восстановления обучающихся (воспитанников) 

в МДОУ «ЦРР-Чесменский детский сад «Берёзка; 
– Положение о поощрении воспитанников за успехи в учебной, физкультурной, 
спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности в МБДОУ; 
– Иные локальные акты. (Со всеми локальными актами можно ознакомиться на 

официальном сайте ДОУ в разделе «Сведения об образовательной организации»). 
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Основные характеристики: 

Характеристики  Описание 

Цель, смысл 

деятельности и 

миссия ДОУ 

гражданина России, который принимает судьбу Отечества как свою 
личную, осознает ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, знает и чтит духовные и культурные традиции 
многонационального народа России. 
Миссия: совместными усилиями ДОУ, семьи и социальных 
партнеров создать условия для воспитания, развития и обучения 
детей на основе успешного опыта прошлого и передовых 
технологий настоящего 

Принципы жизни и 
воспитания в ДОУ 

Воспитательная работа педагогов ДОУ с детьми 
основывается на духовно-нравственных и социокультурных 
ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в 
интересах человека, семьи, общества и опирается на семь 
принципов. 

Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

Принцип общего культурного образования. Воспитание 

основывается на культуре и традициях России, включая культурные 

особенности региона; 

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание 

через призму безопасности и безопасного поведения; 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 
Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

Принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических языковых и иных 

особенностей, включены в общую систему образования; 

Принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка 

как субъекта собственной жизнедеятельности; воспитание 

самоуважения, привычки к заботе о себе, формирование адекватной 

самооценки и самосознания; 

Принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к 

содержанию и организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития базиса 

личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах и 

видах деятельности; 

Принцип учета возрастных особенностей. Содержание и методы 

воспитательной работы должны соответствовать возрастным 
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особенностям ребенка; 

Принципы индивидуального и дифференцированного подходов. 

Индивидуальный подход к детям с учетом возможностей, 

индивидуального темпа развития, интересов. Дифференцированный 

подход реализуется с учетом семейных, национальных традиций и 

т.п. 

Отношения к 
воспитанникам, 
родителям, 
сотрудникам и 
партнерам ДОУ 

 

 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОУ, 
определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и 
возможностей совместной деятельности детских, взрослых и 
детско-взрослых общностей. Через создание данных общностей и 
на основе уклада ДОУ, который задает и удерживает ценности 
воспитания для всех участников образовательных отношений, 
строится отношение к воспитанникам, родителям, сотрудникам и 
партнерамДОУ. 
Отношение к воспитанникам в рамках детско-взрослой общности 
педагоги выстраивают на основе важного принципа дошкольного 
образования – признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений. Предоставляют 
воспитанникам право выбора, поддерживают детскую инициативу 
и самостоятельность в различных видах деятельности, реализуют 
педагогические технологии для успешной социализации 
воспитанников и развития у них коммуникативных навыков. 
В рамках детских общностей педагоги учат детей относиться друг 
к другу с уважением. Поддерживают детские инициативы, учат 
детей сопереживать, общаться, проявлять дружелюбие, 
сотрудничать, соблюдать правила, проявлять активную 
личностную позицию, бережно и уважительно относиться к 
результатам своего труда и труда других людей. Воспитывают в 
детях уважительное отношение к родителям, педагогам и другим 
взрослым людям. 
Отношение к родителям (законным представителям) 
воспитанников строится на принципах ценностного единства и 
сотрудничества всех субъектов социо-культурного окружения ДОУ и 

приоритета семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка. В 
процессе воспитательной работы педагогического коллектива ДОУ 
реализует различные виды и формы сотрудничества. 
Отношение к сотрудникам и партнерам строится на основе 
принципов открытости, добровольности и кодекса нормы 

профессиональной этики и 
поведения.  

Ключевые правила 

 

поощрять детскую дружбу, чтобы она принимала общественную 

направленность; 

мотивировать детей общаться друг с другом и поощрять 

стремление к взаимодействию; 

содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам; 

насыщать жизнь детей событиями, которые сплачивают и 

объединяют; 

следовать общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям.

Традиции и ритуалы, 

особые нормы 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 
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этикета в ДОО 

 

прогнозировать дальнейшие 
действия и события. Каждая традиция решает определенные 

воспитательные задачи и соответствует возрастным особенностям детей. 

Традиции и ритуалы помогают реализовать идеи воспитанников.  

Традиция «Единой семьи» — коллектива детей и взрослых, 

объединенных общим стремлением помогает лучше узнать и понять 

друг друга, установить отношения сотрудничества и 

доброжелательности, включиться в совместные дела на общее бл -

Традиция доверительного знакомства детей с педагогами и 

сотрудниками детского сада, с особенностями их труда, интересными 

событиями их жизни, достижениями, а также с проблемами взрослых, в 

решении которых им могут помочь дети подготовительной к школе 

группы как самые старшие воспитанники; 

В ДОО стало доброй традицией поздравление пожилых людей. Дети 

совместно с педагогами выступают с концертными номерами и самыми 

тёплыми пожеланиями здоровья и долгих лет жизни. 

проводятся календарные и народные праздники. Приобщение детей к 

народным традициям помогает воспитывать здоровую, гармоничную 

личность. 

В каждой группе проводится работа по созданию своих традиций: 

«Утро радостных встреч». Цель: обеспечить постепенное вхождение 

ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 
настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

Педагоги в каждой группе самостоятельно выбирают форму, в которой 

проходит традиционное утреннее 
приветствие, а также сроки, когда одно приветствие может смениться 

другим. 

Традиция заботы старших дошкольников о малышах; обмен подарками 

и сувенирами между детьми разных групп; 

«Отмечаем день рождения».Цель: развивать у детей способность 

сопереживанию радостных событий, вызвать 
положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему 

«Каравай», в старших группах – каждый ребенок говорит имениннику 

пожелание. 

Совместно с родителями проводятся развлечения и досуги в группах, 

игры и забавы на участке детского сада, тематические дни («День 

открытых дверей»,«День здоровья», «День птиц», «День земли», «День 

матери», «День защиты детей» и др.), праздники («День рождения 

детского сада», «Осень в гости к нам пришла», «Новый год», 

«Рождество»). 

Традиция добрых дел и взаимной помощи; 

Традиция передачи «волшебной палочки добрых дел» от выпускников 

детского сада детям, вступающим в подготовительную к школе группу. 

В ДОУ есть особые нормы этикета, которых 
придерживается педколлектив: всегда приветствовать детей и 
родителей с улыбкой; информировать родителей о событиях без 
оценивания и не перекладывать на них ответственность за 
поведение ребенка в ДОУ; не повышать голос в общении с детьми, 

родителям, коллегам. 

  Особенности 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, 
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РППС обучающихся, других участников образовательных отношений по её 

созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе. Предметно-

пространственная среда не только отражает традиционные российские 

ценности, но и способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОО и включает 

оформление помещений, оборудование, игрушки. Среда предоставляет 

ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции (народами Южного 

Урала, природой, народными промыслами) 

Социокультурный 

контекст, внешняя 

социальная и 

культурная среда 

ДОО располагается на территории Челябинской области, в селе Чесма. 

Челябинская область является одним из субъектов Российской 

Федерации, считается частью Уральского федерального округа, частью 

Уральского экономического района.Челябинская область 

географически расположена на границе Европы и Азии, в центре 

Евразии, на Южном Урале. Основной контингент обучающихся ДОО — 

россияне, родной язык которых – русский. В то же время в ДОО есть 

дети из семей других национальностей. В рамках образовательной 

программы предусмотрено ознакомление дошкольников с традициями 

и обычаями народов. 

 

Воспитывающая среда образовательной организации 

            Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества в соответствии с ФОП ДО п. 29.3.2., 

с.181, 182. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, 

называется воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей 

среды являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 

– условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

– условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

– условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество.   

Воспитывающая среда строится по трем направлениям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет 

и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные 
взрослым. 

 

 Общности образовательной организации (в соответствии с ФОП ДО п. 

29.3.3., с.182) 

1) Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, 
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определяющих цели совместной деятельности. 

2) В ДОУ, прежде всего, следует выделить следующие общности: 

педагог - дети, родители (законные представители) - ребёнок (дети), педагог – 

родители (законные представители). 

3) Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками образовательного учреждения, разделяющими ценности, которые 

заложены в основу рабочей программы воспитания.  

Инструментом единства профессиональной общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности педагогов и сотрудников. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

− быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

− мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

− воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

образовательного учреждения и всех взрослых членов семей воспитанников, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, 

но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию 

ребенка в семье и в образовательном учреждении. Зачастую поведение ребенка 

сильно различается дома и в образовательном учреждении. Совместное обсуждение 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка позволит выявить и в 

дальнейшем создать условия, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность объединяет сотрудников образовательного 

учреждения, взрослых членов семей и дошкольников. Для общности характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 
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способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Воспитатель формирует и развивает в 

детских взаимоотношениях дух доброжелательности, стремление и умение помогать 

как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В образовательном учреждении создаются условия для обеспечения 

возможности взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного 

образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная 

обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это 

необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель, педагоги и сотрудники образовательного учреждения должны 

соблюдать кодекс профессиональной этики и поведения образовательного 

учреждения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
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2.7.2.2. Содержание воспитания в образовательных областях. 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

-   социально-коммуникативное развитие; 

-    познавательное развитие; 

-    речевое развитие; 

-    художественно-эстетическое развитие; 

-    физическое развитие. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО в 

соответствии с ФОП ДО п. 29.3.4., с.182-184: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным 

и патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

 

Соотношение образовательных областей и содержания программы воспитания 

 

Направления 

воспитания 

Базовые ценности Задачи воспитания 

Социально-коммуникативное развитие 

Патриотическое, 

духовно-

нравственное, 

социальное, 

трудовое 

Родина, природа, 

семья, человек, 

жизнь, милосердие, 

добро, дружба, 

сотрудничество, 

труд 

 Воспитание любви к своей семье, своему 

населенному пункту, родному краю, 

своей стране; 

 воспитание уважительного отношения к 

ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям 

вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к 

культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям 

России; 

 содействие становлению целостной 

картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, 

прекрасном и безобразном, правдивом и 

ложном; 

 воспитание социальных чувств и 

навыков: способности к сопереживанию, 
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Направления 

воспитания 

Базовые ценности Задачи воспитания 

общительности, дружелюбия, 

сотрудничества, умения соблюдать 

правила, активной личностной позиции; 

 создание условий для возникновения у 

ребенка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения 

ребенком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки 

к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных 

сил для решения трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и 

уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

 присвоение ребенком моральных и 

нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

 формирование у ребенка уважительного 

отношения и чувства принадлежности 

к своей семье, национальности, стране, 

гендерной идентичности, любви к 

Родине; 

 создание условий для начальной 

информационной социализации детей; 

 формирование позитивного 

эмоционально-ценностног отношения к 

разным видам труда и творчества; 

 развитие эмоционального и социального 

интеллекта, общения и взаимодействия 

ребенка со взрослым и сверстниками; 

 становление самостоятельности, 

целенаправленности и способности к 

регуляции собственных действий. 

Познавательное развитие 

Познавательное, 

патриотическое 

Родина, человек, 

семья, познание, 

природа 

 Воспитание отношения к знанию как 

ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, 

страны; 

 приобщение к отечественным традициям 

и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию 

народов России; 

 воспитание уважения к людям –

 представителям разных народов России 

независимо от их этнической 

принадлежности; 

 воспитание уважительного отношения к 

государственным символам страны – 

флагу, гербу, гимну; 

 воспитание бережного и ответственного 

отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого 
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Направления 

воспитания 

Базовые ценности Задачи воспитания 

опыта действий по сохранению 

природы; 

 развитие представлений об окружающем 

мире на основе знаков и символов 

культуры, природы и социума; 

 формирование основ гражданской 

идентичности – первичных представлений 

о 

малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

 становление основ экологического 

сознания. 

Речевое развитие 

Социальное, 

эстетическое 

Культура, красота  Владение формами речевого этикета, 

отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного 

поведения; 

 воспитание отношения к родному языку 

как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить 

красиво на правильном, богатом, 

образном языке; 

 владение речью как средством общения и 

культуры; 

 знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Эстетическое Красота, культура, 

человек, природа 

 Воспитание эстетических чувств к 

различным объектам и явлениям 

окружающего мира, к произведениям 

разных видов, жанров и стилей 

искусства; 

 приобщение к традициям и великому 

культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой 

художественной культуры с целью 

раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 

 становление эстетического, 

эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации 

внешнего мира и внутреннего мира 

ребенка; 

 формирование целостной картины мира 

на основе интеграции интеллектуального 

и эмоционально-образного способов его 

освоения детьми; 

 создание условий для выявления, 

развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребенка с учетом 
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Направления 

воспитания 

Базовые ценности Задачи воспитания 

его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации 

и сотворчеству с другими людьми; 

 развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 становление эстетического отношения к 

окружающему миру; 

 формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

восприятие 

музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений. 

Физическое развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

Жизнь, здоровье  Формирование у ребенка 

возрастосообразных представлений о 

жизни, здоровье и физической культуре; 

 становление эмоционально-ценностного 

отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, 

подвижным играм, закаливанию 

организма, к овладению гигиеническими 

нормами и правилами; 

 воспитание активности, 

самостоятельности, уверенности, 

нравственных и волевых качеств 

 

 

Перечень программ, технологий и пособий. 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). М.: 

Мозаика – Синтез, 2022. 

2. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). М.: 

Мозаика – Синтез, 2022. 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–4 года). М.: 

Мозаика – Синтез, 2022. 

4. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 

лет. М.: Мозаика – Синтез, 2022.72 

8. Лыкова И. А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

ворзраста «Мир Без Опасности». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 

112 с. 

9. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. – М.: 

Академия, 2005. 

10. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2022. 

11. Серебрякова Т.А. Экологическое образование в дошкольном возрасте.—2-е изд., 
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испр. — М., 2008 

12. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 

2021. – 160 с. 

 

Познавательное развитие 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. ( 4- 7 лет) 

М.: Мозаика – Синтез, 2022. 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет). М.: Мозаика – Синтез, 2022. 

3. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2021. 

 

«Речевое развитие»   

1. Адамьянц Т.З. Добрая книга для чтения и обсуждения с детьми старшего 

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2007. 

2. Алексеенко В.В. Играем в сказку. Воспитание им развитие личности ребенка 2 

– 7 лет. М.: Рипол Классик; Дом XXI век, 2008. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал. Для работы 

с детьми 2–4 лет. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; 

«Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один—много»; «Словообразование»; «Ударение». М.: Мозаика – Синтез, 2021. 

4. Гриценко З. А. Положи твое сердце у чтения. М.: Просвещение, 2004. 

5. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. М.: Мозаика – 

Синтез, 2021. 

 
«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 года. М.: 
Мозаика – Синтез, 2021. 
2. Программа эстетического воспитания детей 2–7 лет «Красота. Радость. Творчество» / 

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. – М.: Педагогическое общество России, 

2002. 
3. Салагаева Л.М. Ручной труд для детей: Чудесные скорлупки. Методическое пособие. 
М.: Детство-Пресс, 2009. 

Приобщение к изобразительному искусству 
1. Волынкин В.И. Художественно-эстетическое воспитание и развитие 

дошкольников. Рн/Д.: Феникс, 2007. 
2. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. 

М.: МИПКРО, 2001. 
3. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М.: Просвещение, 2002. 
4. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. М.: 
Педагогическое общество России, 2002. 
5. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство 

с пейзажной живописью. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 
6. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – 
М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 
7. Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 
шедевров мировой живописи. СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

Развитие музыкально-художественной деятельности 
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1. Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 
возраста. Учебное пособие. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

2. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к 
занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. М.: Мозаика-синтез, 2001. 
3. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного 
возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. М.: Просвещение, 2006. 

4. Каплунова И.М., Новооскольцева И.А. Ладушки. Праздник каждый день: 
Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999. 
5. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. Комплект наглядных 
пособий. М.: Скрипторий 2003, 2010. 
6. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. М.: Скрипторий 2003, 

2010. 
7. Коренева, К.В. Музыкально – ритмические движения для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста: Учебно-методическое пособие: В 2частях. М.: ВЛАДОС, 

2001. – ч 1. 
8. Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., 
Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М.Педагогическое общество России, 2002. 
9. Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, 

активнотворческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие М.: ВЛАДОС, 2004. 

(Росинка). 
10. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 

возраста: Учебник. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 
11. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические 

рекомендации. М.: ГНОМ и Д, 2000. – (Музыка для дошкольников и младших 

школьников.) 
12. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. Рн/Д.: Феникс, 2011. 
13. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: Программа музыкальноритмического 

воспитания детей 2–3 лет. СПб., 2001. 
 

«Физическое развитие» 

1. Агаджанова С. Н. Закаливание организма дошкольника. М.: Детство-Пресс, 2011. 
2. Бабенкова Е.А. Как приучить ребенка заботиться о своем здоровье. М.: «Вентана – 
Граф»,2007. 

3.Безруких М.М. Как правильно закаливать ребенка. М.: «Вентана – Граф», 2007. 
4. Безруких М.М., Филиппова Т.А. Разговор о правильном питании. М.:ОЛМА-Пресс, 
2000. 
5. Богина Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. М.: Мозаикасинтез, 

2006. 
9. Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у 
малышей. М.: Скрипторий2003, 2010. 

7. Голицына Н.С. нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 
образовательном учреждении. М.: Скрипторий 2003, 2006. 
8. Доскин В.А.,. Голубева Л.Г. Растем здоровыми. М.: Просвещение, 2002. 
10. Доскин В.А. Как сохранить и укрепить здоровье ребёнка: Пособие для 
воспитателей, родителей и инструкторов физкультуры. М.: Просвещение; РОСМЭН, 2006. 

11. Дружинина В.Р. Режим дня ребенка– дошкольника. М.: «Вентана – Граф», 
2007.Желобкович Е.Ф.Физкультурные занятия в детском саду. 2 младшая группа. М.: 
Скрипторий 2003, 2012. 

15. Здоровье ребёнка от рождения до школы – М.: Эксмо, 2007. 
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16. Здоровьесберегающее физическое развитие: Развивающие двигательные 
программы для детей 5–6 лет: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М.: 

ВЛАДОС, 2001. 
17. Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология XXI века/ авт.- 
сост. Антонова Ю.Е., Кузнецова М.Н., Саулина Т.Ф. М.: АРКТИ, 2000. 
18. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. 

Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006. 
19. Зимонина В.Н. Расту здоровым: Программно-методическое пособие. М.; Владос, 
2002.Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым». М: Владос, 
2002. 
20. Калмыкова А.С. Здоровый дошкольник от рождения до 7 лет: Учебное пособие. 

Р.н/Д.: Феникс, 2008. 
 

21. Яковлева Л.В.,. Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3–7 лет. М.: 
Владос, 2003. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей Программы воспитания. 
 

        Совместная деятельность в образовательных ситуациях в соответствии с ФОП ДО п. 

29.3.5.3 стр. 186 является ведущей формой организации ООП ДО, в рамках которой 
возможно решение конкретных задач воспитания. События, формы и методы работы по 

реализации каждой ценности в пространстве воспитания могут быть интегративными. 

Одно и тоже событие может быть посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Федеральная рабочая программа воспитания предусматривает три основные формы 
совместной деятельности в ДОУ: 
 

– работа с родителями; 

– события образовательной организации; 
– совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

 

2.7.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания (законными 
представителями). Социальное партнерство. 

 

Работа с родителями 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 
должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения ДОО в соответствии с ФОП ДО п. 29.3.5.1 стр.185. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. 

Семья – первичный коллектив, который даёт человеку 

представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребёнок получает первые 
практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими 
людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 

повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются 
привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, 
справедливого и несправедливого. 
          В соответствии с ФГОС к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одним из 
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компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является 
взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Каждое дошкольное образовательное учреждение не только воспитывает ребёнка, 
но и консультирует родителей по вопросам воспитания детей. Задача педагога - 
заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 
родителям их особую роль в воспитании ребенка. Педагог дошкольного учреждения – не 

только воспитатель детей, но и партнёр родителей по их воспитанию. В процессе такого 
взаимодействия и педагоги, и родители стремятся к совместной деятельности по 
воспитанию дошкольников, разрешению возникающих трудностей, проявлению 
активности и инициативы. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей 

обучающихся, воздействия на семейное воспитание используются различные формы 

работы. 

По каждой возрастной группе воспитателями ежегодно составляется План работы с 

родителями и вносится в рабочую программу воспитателя. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Виды совместной деятельности в образовательных ситуациях в детском саду  

 Ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, проблемная ситуация, составление рассказов из 

личного опыта; 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-

инсценировки; 

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

 организация выставок книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок; 
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 экскурсии в музей, в общеобразовательную организацию, посещение спектаклей, 

выставок; 

 игровые методы; 

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение, одобрение, тактильный 

контакт, похвала, поощряющий взгляд; 

 организация совместных мероприятий с участием воспитанников, педагогов и 

родителей ( семейные праздники, открытые мероприятия и др.). 

Работа с родителями в группах детей раннего возраста имеет свои особенности и 
специфику. Первые дни посещения ребенком ДОО особенно ответственный период в 
работе с семьей: от того, какие впечатления сложатся у родителей (законных 

представителей) ребенка, во многом зависят дальнейшие взаимоотношения ДОО и семьи. 
Партнерский характер взаимодействия делает сотрудничество более успешным, при 
условии, что ДОО знакома с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья 
имеет представление о ДОО, которому доверяет воспитание ребенка. 

Для эффективности решения воспитательных задач, предусмотрели разные виды 

образовательной деятельности: игровую, трудовую, поисково-исследовательскую и 

познавательную деятельность, наблюдения, создание моделей объектов и ситуаций. Также 

воспитательная работа включает экскурсии, беседы, ознакомление детей с праздниками, 

чтение познавательной и художественной литературы, рассматривание иллюстраций к 

детским художественным произведениям, обсуждение, инсценирование и драматизацию 

фрагментов народных сказок, экспериментирование, конструирование, решение 

ситуативных задач, проектную деятельность. 

 

2.7.3. Организационный раздел Программы воспитания 

2.7.3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания. 
Нормативно-методическое обеспечение в соответствии с ФОП ДО п. 29.4.2. стр. 188 

создает условия для реализации Программы воспитания. 

Для решения Организацией воспитательных задач используются следующие 

методические пособия по направлениям воспитания: 

Патриотическое 

 Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников: метод.пособие.– М.: 

ЦГЛ, 2004 

 Виноградова, Н. Ф. Моя страна Россия: пособие для старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста / Н. Ф. Виноградова, Л. А. Соколова. – Москва: 

Просвещение, 2005. 

 Остапец А. А. Патриотическое воспитание дошкольников средствами 

краеведотуристской деятельности. – М.: АРКТИ, 2003. 

 Южный Урал: шаг за шагом. Программа по патриотическому воспитанию детей 
дошкольного возраста. – Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016 

 Ботякова О.А. и др. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 
Российский Этнографический музей – детям: Методическое пособие для педагогов 
дошкольных образовательных учреждений. – СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

 Данилина Г.Н. Дошкольнику об истории и культуре России: Пособие по 

реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2001-2005 годы». – М.: АРКТИ, 2005 

Социальное 

 Буре Р.С. Дружные ребята: Воспитание гуманных чувств и отношений у 
дошкольников: пос. для вос. дошк. учрежд. и род.– М.: Просвещение, 2004 

 Корепанова М.В. Познаю себя: метод. рекомендации к программе соц.-личност. 
развития детей дошк. возраста / М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова. - М. : Баласс : 

Издат. Дом РАО, 2004 
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 Курцева З.И. «Ты - словечко, я - словечко…»: методические рекомендации для 

педагогов и родителей по дошкольной риторике общения / З. И. Курцева. - Москва: 

Баласс,2014.  

 Щипицына Л.М. и др. Азбука общения. Развитие личности ребенка, навыков 
общения со взрослыми и сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет). – СПб.: «Детство-

Пресс»,2010 

Познавательное 

 Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 
саду: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010. 

 Рыжова Н.А. «Наш дом – природа». Программа экологического воспитания 
дошкольников. – М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2005 

 Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж: «Учитель», 2002 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию» 1 часть, младший и средний 

возраст. СПб.: «Детство – Пресс», 2001 

 Дыбина О.В. и др. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. М.: «ТЦ Сфера», 2002 

 Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М.: 
«Просвещение», 2002 

 Прохорова Л.Н. Экологическое воспитание дошкольников. Практическое пособие. 
М.: «АРКТИ», 2003Шишкина В.А. Прогулки в природу. М.: «Просвещение», 2002 

Фонотов М. Геометрия растений. Как природа изобретала зеленый мир. 
Екатеринбург: «Сократ», 2008 

Физическое и оздоровительное 

 Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. – Волгоград: 

«Учитель»,2009 

 Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. СПб.: «Детство-Пресс», 2001 

Филиппова С.О. Мир движений мальчиков и девочек. СПб.: «Детство-Пресс», 

2001 

Трудовое 

 Бабаева Т.И., Михайлова З.А. Воспитываем дошкольников самостоятельными. С 

-Пб. «Детство – Пресс», 2000 

 Буре Р.С. Когда обучение воспитывает. Методическое пособие. СПб.: «Детство – 
Пресс», 2002 

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, 

активнотворческого: в мире прекрасного: Программно-методическое пособие 

М.: ВЛАДОС, 2004 
(Росинка) 

 Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. Серия «Вместе с 

детьми». М.: ТЦ «Сфера», 2005 

Этико-эстетическое 

 Котлякова Т.А. Разноцветный мир: Программа и методические рекомендации 

порисованию / Т. А. Котлякова. - Москва: Баласс, 2020 

 Чиндилова О.В. Технология продуктивного чтения на разных этапах 

непрерывного литературного образования в ОС "Школа 2100": (монография) / О. 

В. Чиндилова. - Москва: 

 Баласс, 2010 Чиндилова О.В. Наши книжки: пособие для дошкольников: [для 

занятий взрослыми с детьми дошкольного возраста (текст читают взрослые): в 4 

ч.] / О. В. Чиндилова, А. В. 

Баденова. - Москва: Баласс, 2018.  
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Организация рабочей программы воспитания к РППС с учетом требования 

ФОП  

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОО. 

 

Направление 

воспитания 

Ценности Требования к РППС 

Патриотическо

е 

Родина, 

природа 

РППС должна содержать: 

 знаки и символы государства, региона, 

населенного пункта и ДОО; 

 компоненты, отражающие региональные, 

этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится 

ДОО; 

 компоненты, отражающие экологичность, 

природосообразность и безопасность 

Социальное Человек, 

семья, дружба, 

сотрудничество 

РППС должна содержать: 

 компоненты, обеспечивающие детям 

возможность общения, игры и совместной 

деятельности; 

 компоненты, отражающие ценность семьи, 

людей разных поколений, радость общения с 

семьей 

Познавательно

е 

Познание РППС дает ребенку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывающих красоту 

знаний, необходимость научного познания, 

формирующих научную картину мира 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, 

жизнь 

РППС детского сада: 

 помогает укреплять здоровье ребенка; 

 раскрывает смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта 

Трудовое Труд  РППС дает ребенку возможность посильного 

труда, отражает ценности труда в жизни 

человека и государства 

Эстетическое Культура, 

красота 

РППС детского сада: 

 гармоничная; 

 эстетически привлекательная 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Компоненты среды дают возможность ребенку 

погружаться в культуру России, знакомиться с 

особенностями традиций многонационального 

российского народа 

 

Социальное партнерство 
            Реализация воспитательного потенциала социального партнерства в соответствии с 
ФОП ДО п. 29.3.7. с. 187, 188 предусматривает сотрудничество МКУ Чесменский 

Историко-краеведческий музей им. А.Н.Беликова, расположенным в 

пешей доступности. 

Осуществление преемственности со школой предусматривает: 

– создание единого образовательного пространства для воспитанников, проживающих в 

районе; 
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– создание благоприятной психологической среды для воспитанников; 

– повышение профессиональной компетентности специалистов образовательных 

учреждений. 

Осуществление преемственности с библиотекой предусматривает: 

– воспитание и литературное развитие детей; 

– объединение усилий и ресурсов в проведении календарных праздников и других 

культурно-просветительских мероприятий. 

Осуществление преемственности с пожарной частью предусматривает: 

– Экскурсии в пожарно-спасательную часть - это отличный способ не только 

рассказать детям о важности профессии пожарного, но и обучить их основным правилам 

безопасного поведения в быту. 

 

  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Модуль «Наш дом – Южный Урал» 

 

Материально-техническое обеспечение модуля. 
Помещения, обеспечивающие образование детей, оборудованы мебелью, оснащены 
телевизорами, ноутбуками, спортивным инвентарём, музыкальными инструментами. На 

территории ДОО имеются огород,, экологическая тропа. 
Обеспечение методическими материалами и средствами обучения. 
Для реализации модуля имеются: 

- методические пособия; 
- дидактические пособия; 

- познавательная литература; 
- художественная литература; 

- картотеки потешек, стихов, подвижных игр; 
- карты, плакаты; 

- иллюстративный материал; 
- гербарии; 
- игрушки, атрибуты для игр, театрализованной деятельности; 

- медиатека; 

 

Время проведения 

 

Программное содержание модуля реализуется в режимных моментах в ходе 
различных видах детской деятельности, в совместной деятельности педагогов с детьми, 

в самостоятельной деятельности, в образовательной деятельности в семье через 
интеграцию с задачами различных образовательных областей: 

«Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и 
животный мир, культура и быт народов Южного Урала); 
«Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Южного 
Урала); 
«Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам 

устного народного творчества народов Южного Урала); 
«Физическое развитие» (игры народов Уральского региона). 
Социокультурные особенности Челябинска определяют содержание 

психологопедагогической работы в ДОУ. 

Специальные мероприятия по реализации модуля. 
Для реализации модуля организуются следующие мероприятия: 
- народные праздники: Колядки, Навруз, Праздник берёзки, Яблочный спас; 
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- мероприятия ко Дню города; 
- посещение театров, музеев (в том числе виртуальные); 

- посещение детской библиотеки; 
- экскурсии по городу; 
- посиделки в музее ДОО; 
- досуги, развлечения; 

- народные игры; 
- выставка поделок «Осенние дары природы». 

Обогащение развивающей предметно-пространственной среды. 
Для эффективной реализации модуля во всех возрастных группах имеются: 
- картотеки народных подвижных игр; 

- картотеки потешек; 
- костюмы, элементы костюмов народов Южного Урала; 
- мини-выставки предметов декоративно-прикладного искусства Южного Урала; 
- карта Челябинской области; 

- книги писателей и поэтов Южного Урала; 
- книги о Южном Урале; 
- открытки с видами города Челябинска»; 

- фотографии знаменитых земляков; 
- фотографии с изображением пейзажей Южного Урала. 
Обеспечение методическими материалами и средствами обучения. 

 

 

3. Организационный раздел Программ 

Обязательная часть 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы (в соответствии с ФОП) 

 

             ДОО имеет отдельно стоящее здание. Здание детского сада типовое, двухэтажное, 

центральное отопление, водоснабжение, канализация, сантехническое оборудование в 

хорошем состоянии. Дошкольное образовательное учреждение оснащено необходимым 

оборудованием для полноценного функционирования и развития.  

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 

60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 

1.2.3685- 21: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений; 

 отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации; 

 организации питания; 

  приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

  организации режима дня; 
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 организации физического воспитания; 

3) выполнение ДОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОУ; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОУ учитывает 

особенности их физического и психического развития. 

ДОУ оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией. 

ДОУ имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной 

и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей 

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности в 

соответствии с п. 32 ФОП с. 193. 

В МДОУ имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. В 5 групповых помещениях спальные, 

игровые  и отделены друг от друга.  

В  ДОО оборудованы просторные групповые комнаты (5 групп, для проведения НОД, игр, 

занятий, приема пищи), раздевальная (шкафы для одежды и обуви), спальня, туалетная и 

умывальня. 

Групповые комнаты и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет 

свой вход. Все группы в достаточной мере обеспечены детской мебелью, игровым 

оборудованием, развивающими игрушками. 

Имеются: 

 Музыкальный зал 

  Спортивный зал 

 Методический кабинет 

 Студия  изобразительной деятельности  

 Кабинет учителя-логопеда  

 Медицинский блок (изолятор, процедурный кабинет) 

 Пищеблок; 

 Прачечная. 

На территории дошкольного учреждения для каждой возрастной группы отведена 

отдельная игровая площадка, на которой размещены игровые постройки. Территория 

благоустроена, оформлены цветники, клумбы, огород.         

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические 
условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и задачи воспитания, в т. ч.: 

осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников; 

организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей воспитательной среды, уклад 

организации; 

использовать в воспитательном процессе современные образовательные 
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 
практики социализации детей); 

обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования в области воспитания, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 
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особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 
осуществляющей воспитательную работу, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 
мотивирования детей. 
       Все используемые Организацией в образовательном процессе средства обучения, 

оборудование, материалы, исходя из особенностей реализации Программы, используются 
для решения воспитательных и образовательных задач. 

 
Образовательные 

области 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные пособия и специальное оборудование 

Физическое 

развитие 

 физкультурный 

зал  

Мягкие модули 

Гимнастические скамейки 

Гимнастические маты 

Шведская стенка 

Лыжи 

Оборудование для проведения физкультурных занятий 

 Групповые 

помещения 

Уголки физического развития, корригирующие 

дорожки 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры. Атрибуты, уголки 

уединения, игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование. Оборудование для трудовой 

деятельности, детская художественная литература 

 Коридорные 

пролеты 

Выставки детских рисунков и совместных работ с 

родителями, тематические выставки 

Познавательное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Оборудование для исследовательской и опытнической 

деятельности детей, материал для разного вида 

конструирования, уголки для ПДД. Экологические 

уголки, дидактические и развивающие игры, игры-

головоломки, для развития логического мышления, 

диаграмма времен года  

 Территория ДОУ Цветники, огород 

Речевое развитие Групповые 

помещения 

Театрализованные уголки, дидактические и 

развивающие игры. Детские библиотечки с подбором 

детской литературы. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения 

Уголки музыкально-художественного творчества, зоны 

художественно-продуктивной деятельности, театры 

разных видов. 

 Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, 

микрофон, пианино. 

 Коридорные 

пролеты 

Фотовыставки, тематические выставки, детских 

рисунков. 

 Кабинет по 

изобразительной 

деятельности 

Выставки .Альбомы схем по рисованию, аппликации, 

лепке, мебель. Магнитная доска. 

Коррекционное 

направление 

Кабинет учителя-

логопеда 

Мебель, игры для коррекционных занятий, таблицы. 

Азбука, картотека игр для развития фонематического 

слуха и речевого дыхания. Оборудования для развития 

мелкой моторики  и др. 

 

3.2.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
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РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые 
комнаты, специализированные, технологические, административные и иные помещения), 

материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и 
воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для 
организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает 

возможности для учёта особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции 

недостатков их развития в соответствии с п. 31 ФОП с. 191. 
Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
           Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФОП ДО п. 29.3.6. стр. 186, 187 может предусматривать совместную 
деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по 
её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе 
Среда – это не только условие, но и важный механизм достижения результатов 

воспитательной работы, это то, что окружает и связывает людей: объекты и субъекты, 
явления и события, дела и поступки, их характеристики и оценки.  

При проектировании РППС учтены: 

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 
природно-климатические условия, в которых находится ДОО; 
- возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 
образования; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и 

других участников образовательной деятельности). 

С учетом возможности реализации Программы в МБДОУ РППС соответствует: 

− требованиям ФГОС ДО; 

− образовательной программе ДОО; 

− материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

ДОО; 

− возрастным особенностям детей; 

− воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

− требованиям безопасности и надежности. 

          При создании развивающего пространства ДОО учтена ведущая роль игровой 

деятельности в развитии, это в свою очередь обеспечивает эмоциональное благополучие 
каждого ребенка, развитие его положительного самоощущения, компетентности в сфере 
отношений к миру, к людям, к себе, включение в различные формы сотрудничества, что и 
является основными целями дошкольного обучения и воспитания. 
          В ДОО осуществляется гибкое зонирование пространства.  

Имеются зоны: 
– для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, ряжение, 

освоение социальных ролей и профессий); 
- познавательной активности (центр экспериментирование с различными 
материалами, развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие 
математических представлений); 
– самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных материалов, 

художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, выставка 
детского творчества, элементы метеостанции); 
– двигательной активности (спортивные и подвижные игры, дидактические игры по ЗОЖ, 

настольно- печатные игры для формирования культуры безопасности, соревнования, 

ОРУ); 
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– настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного 

материала, дидактические игры); 

– экспериментирования и наблюдения за природными явлениями (экспериментальные 
лаборатории, календарь природы); 
– отдыха и психоэмоциональной разгрузки (уединение, общение); 
- уголок природы и дежурных, огород и цветник, обеспечивающие ребенку возможность 

посильного труда; 
- знакомство с государственными символами России, Челябинской области, Челябинска 
(центр патриотического воспитания флаг, герб). 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Проектирование педагогами ритмов жизни, праздников, общих дел и 

мероприятийcучетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация в ДООМДОУ "ЦРР-Чесменский детский сад "Березка"призвана 

обеспечить проживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в 

коллективе детей и взрослых. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые воспитателем события проектируются в соответствии с 

календарным планом работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДООреализовано в следующих формах: 

- участие детей в значимых событияхи других видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, проведение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и т.д.); 

- организация встреч, общения детей в разновозрастном детском сообществе, со 

взрослыми, как носителями культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т.д.), профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (например, «Театр в детском 

саду» -показ спектакля для детей из соседнего детского сада). 

Детский праздник - важная часть жизни ребенка, это радостное событие, которое 

позволяет ощутить общность с кругом сверстников и взрослых в ДОО. В разнообразных 

видах деятельности проявляются наклонности, формируются определенные умения и 

навыки. На празднике дети не только говорят, но танцуют, поют, рисуют. То есть 

художественное содержание праздников воплощается в музыке, в песне, стихах. 

Художественно-педагогическая значимость и событийность праздника 

характеризуются достаточно определенными, близкими детям и взрослым общими 

признаками, такими как: 

- абсолютная добровольность участия и согласие со всеми обязательными и 

условными правилами досуговой деятельности того или иного праздника; 

- свободный выбор детьми разнообразных сюжетов, ролей, положений, поведения 

праздничного действия; 

- наличие в праздниках глубинных народных традиций, вбирающих в себя весь 

спектр обычаев, ритуалов, церемониалов, символов и атрибутов принципиального 

характера, отработанных социальным временем развлечений и художественных актов, 

жанров самодеятельного искусства, состязаний, фольклора. 

В ДОО МДОУ "ЦРР-Чесменский детский сад "Березка"организуются следующие 

виды праздников, в которых возможно участие детей: 
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Виды праздников Название 

традиционные календарные праздники Новый год, 23 февраля – День защитника 

Отечества, 8 марта – Международный 

женский день, 12 апреля – День 

космонавтики, 9 мая – День Победы 

календарно-обрядовые праздники, в том 

числе национальные праздники региона 

Масленица (проводы зимы), праздник 

урожая, Сабантуй, Курбан-байрам, Иван 

Купала, Святки, Крещение, Красная горка 

профессионально-трудовые праздники День медицинского работника, День 

металлурга, День железнодорожника, День 

учителя; и т.д. 

гражданско-личностные и семейные 

праздники 

День рождения, юбилей, День матери, День 

отца 

спортивные праздники «Мама, папа, я – спортивная семья!», «Лыжня 

России», «Спартакиада», и др. 

мемориальные праздники, связанные с 

жизнью и творчеством великих поэтов и 

писателей, художников и композиторов 

6 июня- Пушкинский день 

Юбилейные даты, связанные с известными 

людьми, уточняются ежегодно, по календарю 

памятных дат 

юбилейные праздники городов, 

областей и республик 

12 июня - День России, День города (День 

села, деревни), 17 января - День рождения 

Челябинской области  

Формы проведения традиционных праздников в детском саду: 

 Концерт 

 Квест 

 Проект 

 Образовательное событие 

 Мастерилки 

 Соревнования 

 Тематические выставки  

 Спектакль 

 Викторина 

 Фестиваль 

 Ярмарка 

 Флэшмоб 

 Чаепитие и т.д. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

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

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Проектирование событий, праздников и мероприятий педагогами ДОО опирается 

накомплексно-тематическое планирование образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, ИЗО-деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении. 

При проектировании событийпраздников и мероприятий комплексно- 

тематическое планирование разрабатывается с использованием технологии «Годовой круг 

календаря» в соответствии с четырьмя годичными кругами событий: личным, 

государственным, народным (традиционным), религиозным.  
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Годовой круг знаменательных и памятных дат создаёт особый ритм смыслового и 

эмоционального проживания всех членов общества и отличается огромным 

воспитательно-образовательным значением. Система современного годового круга 

описывает все сферы человеческой жизнедеятельности. Круг праздников приобщает к 

ценностям общественной, социальной, личной жизни и формирует цельную картину мира 

у всех, кто его проживает – у взрослых и детей. 

В работе с детьми раннего возраста (1-3 года) педагог содействует созданию 

эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивает детям 

чувство комфорта и защищенности. Привлекает детей к посильному участию в играх, 

забавах, развлечениях и праздниках. Развивает умение следить за действиями заводных 

игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствует формированию 

навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Мероприятия для детей раннего возраста: игры-забавы, пальчиковые игры, 

небольшие театрализованные представления, концерты, чтение книг. 

В собственно дошкольном возрасте (3-7 лет) задача педагога - наполнить 

ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу 

радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. 

При планировании системы праздничных и других мероприятий в ДОО МДОУ 

"ЦРР-Чесменский детский сад "Березка" педагоги ориентируются наустоявшиеся 

традиции, календарь праздничных и памятных дат (мировой, российский, региональный, 

городской, детского сада), народный календарь, а также учитывают интересы и 

возможности участников образовательного процесса.  

Содержательной основой планируемых мероприятий является событие календаря, 

которое проживается всеми участниками образовательных отношений в самых 

разнообразных формах (праздник, досуг, проект, экскурсия и др.). 

Представленная в ООП ДО система разноплановых мероприятий позволяет 

приобщать детей к важнейшим событиям календаря, успешно решать задачи социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития дошкольников. 

Линейный принцип опирается накомплексно-тематическое плани-рование 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей 

детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, ИЗО-

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении. В организации образовательной 

деятельности учитывается принцип сезонности (тема «Времена года»); учитываются 

праздники (Новый год, 23 февраля, 8 марта и др.). 

 

3.5.  Перечень художественной литературы, музыкальных произведений и  

произведений изобразительного искусства 

В перечень включены произведения художественной литературы и изобразительного 

искусства согласно п. 33 ФОП ДО с. 195. 

Перечень художественной литературы 

От 3 до 4 лет. 

Малые формы фольклора. "Ай, качи-качи-качи...", "Божья коровка...", 

"Волчокволчок, шерстяной бочок...", "Дождик, дождик, пуще...", "Еду-еду к бабе, к 

деду...", "Жили у бабуси...", "Заинька, попляши...", "Заря-заряница..."; "Как без дудки, без 

дуды...", "Как у нашего кота...", "Кисонька-мурысенька...", "Курочка-рябушечка...", "На 

улице три курицы...", "Ночь пришла...", "Пальчик-мальчик...", "Привяжу я козлика", 

"Радуга-дуга...", "Сидит белка на тележке...", "Сорока, сорока...", "Тень, тень, потетень...", 

"Тили-бом! Тилибом!..", "Травка-муравка...", "Чики-чики-чикалочки...".  
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Русские народные сказки. "Бычок - черный бочок, белые копытца" (обраб. М. 

Булатова); "Волк и козлята" (обраб. А.Н. Толстого); "Кот, петух и лиса" (обраб. М. 

Боголюбской); "Лиса и заяц" (обраб. В. Даля); "Снегурочка и лиса" (обраб. М. Булатова); 

"У страха глаза велики" (обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. "Кораблик", "Храбрецы", "Маленькие феи", "Три 

зверолова" англ., обр. С. Маршака; "Что за грохот", пер. с латыш. С. Маршака; "Купите 

лук...", пер. с шотл. И. Токмаковой; "Разговор лягушек", "Несговорчивый удод", 

"Помогите!" пер. с чеш. С. Маршака. Сказки. "Два жадных медвежонка", венг., обр. А. 

Краснова и В. Важдаева; "Упрямые козы", узб. обр. Ш. Сагдуллы; "У солнышка в гостях", 

пер. со словац. С. Могилевской и Л. Зориной; "Храбрец-молодец", пер. с болг. Л. 

Грибовой; "Пых", белорус. обр. Н. Мялика: "Лесной мишка и проказница мышка", латыш., 

обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

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

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

стихотворения "Русская песня"); Косяков И.И. "Все она"; Майков А.Н. "Колыбельная 

песня"; Маршак С.Я. "Детки в клетке" (стихотворения из цикла по выбору), "Тихая 

сказка", "Сказка об умном мышонке"; Михалков С.В. "Песенка друзей"; Мошковская Э.Э. 

"Жадина"; Плещеев А.Н. "Осень наступила...", "Весна" (в сокр.); Пушкин А.С. "Ветер, 

ветер! Ты могуч!..", "Свет наш, солнышко!..", по выбору); Токмакова И.П. "Медведь"; 

Чуковский К.И. "Мойдодыр", "Муха-цокотуха", "Ежики смеются", "Елка", Айболит", 

"Чудо-дерево", "Черепаха" (по выбору). 

Проза. Бианки В.В. "Купание медвежат"; Воронкова Л.Ф. "Снег идет" (из книги 

"Снег идет"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Житков Б.С. "Что я видел" (1 - 2 рассказа 

по выбору); Зартайская И. "Душевные истории про Пряника и Вареника"; Зощенко М.М. 

"Умная птичка"; Прокофьева С.Л. "Маша и Ойка", "Сказка про грубое слово "Уходи", 

"Сказка о невоспитанном мышонке" (из книги "Машины сказки", по выбору); Сутеев В.Г. 

"Три котенка"; Толстой Л.Н. "Птица свила гнездо..."; "Таня знала буквы..."; "У Вари был 

чиж...", "Пришла весна..." (1 - 2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. "Петушок с семьей", 

"Уточки", "Васька", "Лиса-Патрикеевна" (1 - 2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. "Храбрый 

еж". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Виеру Г. "Ежик и барабан", пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. "Хитрый ежик", 

пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. "Лама красная пижама", пер. Т. Духановой;Забила 

Н.Л. "Карандаш", пер. с укр. З. Александровой; Капутикян С. "Кто скорее допьет", пер. с 

арм. Спендиаровой; Карем М. "Мой кот", пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. 

"Знаешь, как я тебя люблю", пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. "Быстроножка и 

серая Одежка", пер. с болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова Х. "Капустный лист", пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. 

"Лягушка в зеркале", пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. "Крошка Енот и Тот, кто 

сидит в пруду", пер. с англ. О. Образцовой; Чапек Й. "В лесу" (из книги "Приключения 

песика и кошечки"), пер. чешск. Г. Лукина. 

От 4 до 5 лет. 

Малые формы фольклора. "Барашеньки...", "Гуси, вы гуси...", "Дождик-дождик, 

веселей", "Дон! Дон! Дон!...", "Жил у бабушки козел", "Зайчишка-трусишка...", "Идет 

лисичка по мосту...", "Иди весна, иди, красна...", "Кот на печку пошел...", "Наш козел...", 

"Ножки, ножки, где вы были?..", "Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять", 

"Сегодня день целый...", "Сидит, сидит зайка...", "Солнышко-ведрышко...", "Стучит, 

бренчит", "Тень-тень, потетень". 

Русские народные сказки. "Гуси-лебеди" (обраб. М.А. Булатова); "Жихарка" 

(обраб. И. Карнауховой); "Заяц-хваста" (обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье" (обраб. И. 

СоколоваМикитова); "Коза-дереза" (обраб. М.А. Булатова); "Петушок и бобовое 
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зернышко" (обраб. . Капицы); "Лиса-лапотница" (обраб. В. Даля); "Лисичка-сестричка и 

волк" (обраб. М.А. Булатова); "Смоляной бычок" (обраб. М.А. Булатова); "Снегурочка" 

(обраб. М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира. 

Песенки. "Утята", франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; "Пальцы", пер. с нем. Л. Яхина; 

"Песня моряка" норвежск. нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); "Барабек", англ. (обраб. К. 

Чуковского); "Шалтай-Болтай", англ. (обраб. С. Маршака). 

Сказки. "Бременские музыканты" из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. 

Введенского, под ред. С. Маршака; "Два жадных медвежонка", венгер. сказка (обраб. А. 

Красновой и В. Важдаева); "Колосок", укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); "Красная 

Шапочка", из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; "Три поросенка", пер. с англ. С. 

Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Первый снег"; Александрова З.Н. "Таня пропала", "Теплый дождик" 

(по выбору); Бальмонт К.Д. "Росинка"; Барто А.Л. "Уехали", "Я знаю, что надо 

придумать" (по выбору); Берестов В.Д. "Искалочка"; Благинина Е.А. "Дождик, дождик...", 

"Посидим в тишине" (по выбору); Брюсов В.Я. "Колыбельная"; Бунин И.А. 

"Листопад" (отрывок); Гамазкова И. "Колыбельная для бабушки"; Гернет Н. и Хармс Д. 

"Очень-очень вкусный пирог"; Есенин С.А. "Поет зима - аукает..."; Заходер Б.В. "Волчок", 

"Кискино горе" (по выбору); Кушак Ю.Н. "Сорок сорок"; Лукашина М. "Розовые очки", 

Маршак С.Я. "Багаж", "Про все на свете", "Вот какой рассеянный", "Мяч", "Усатый-

полосатый", "Пограничники" (1 - 2 по выбору); Матвеева Н. "Она умеет превращаться"; 

Маяковский В.В. "Что такое хорошо и что такое плохо?"; Михалков С.В. "А что у Вас?", 

"Рисунок", "Дядя Степа - милиционер" (1 - 2 по выбору); Мориц Ю.П. "Песенка про 

сказку", "Дом гнома, гном - дома!", "Огромный собачий секрет" (1 - 2 по выбору); 

Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера"; Орлова А. "Невероятно длинная история про 

таксу"; Пушкин А.С. "Месяц, месяц..." (из "Сказки о мертвой царевне..."), "У лукоморья..." 

(из вступления к поэме "Руслан и Людмила"), "Уж небо осенью дышало..." (из романа 

"Евгений Онегин") (по выбору); Сапгир Г.В. "Садовник"; Серова Е. "Похвалили"; Сеф 

Р.С. "На свете все на все похоже...", "Чудо" (по выбору); Токмакова И.П. "Ивы", "Сосны", 

"Плим", "Где спит рыбка?" (по выбору); Толстой А.К. "Колокольчики мои"; Усачев А. 

"Выбрал папа елочку"; Успенский Э.Н. "Разгром"; Фет А.А. "Мама! Глянь-ка из 

окошка..."; Хармс Д.И. "Очень страшная история", "Игра" (по выбору); Черный С. 

"Приставалка"; Чуковский К.И."Путаница", "Закаляка", "Радость", "Тараканище" (по 

выбору). 

Проза. Абрамцева Н.К. "Дождик", "Как у зайчонка зуб болел" (по выбору); 

Берестов В.Д. "Как найти дорожку"; Бианки В.В. "Подкидыш", "Лис и мышонок", "Первая 

охота", "Лесной колобок - колючий бок" (1 - 2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. 

"Братишка"; Воронин С.А. "Воинственный Жако"; Воронкова Л.Ф. "Как Аленка разбила 

зеркало" (из книги "Солнечный денек"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Драгунский 

В.Ю. "Он живой и светится...", "Тайное становится явным" (по выбору); Зощенко М.М. 

"Показательный ребенок", "Глупая история" (по выбору); Коваль Ю.И. "Дед, баба и 

Алеша"; Козлов С.Г. "Необыкновенная весна", "Такое дерево" (по выбору); Носов Н.Н. 

"Заплатка", "Затейники"; Пришвин М.М. "Ребята и утята", "Журка" (по выбору); Сахарнов 

С.В. "Кто прячется лучше всех?"; Сладков Н.И. "Неслух"; Сутеев В.Г. "Мышонок и 

карандаш"; Тайц Я.М. "По пояс", "Все здесь" (по выбору); Толстой Л.Н. "Собака шла по 

дощечке...", "Хотела галка пить...", "Правда всего дороже", "Какая бывает роса на траве", 

"Отец приказал сыновьям..." (1 - 2 по выбору); Ушинский К.Д. "Ласточка"; Цыферов Г.М. 

"В медвежачий час"; Чарушин Е.И. "Тюпа, Томка и сорока" (1 - 2 рассказа по выбору). 

Литературные сказки. Горький М. "Воробьишко"; Мамин-Сибиряк Д.Н. "Сказка 

Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий Хвост"; 

Москвина М.Л. "Что случилось с крокодилом"; Сеф Р.С. "Сказка о кругленьких и 
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длинненьких человечках"; Чуковский К.И. "Телефон", "Тараканище", "Федорино горе", 

"Айболит и воробей" (1 - 2 рассказа по выбору). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "Клей", пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. "Слезы", пер. с чеш. 

Е. Солоновича; Квитко Л.М. "Бабушкины руки" (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. 

"Наперегонки", пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. "Чудеса", пер. с польск. В. 

Приходько; "Про пана Трулялинского", пересказ с польск. Б. Заходера; "Овощи", пер. с 

польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. "Гном Гномыч и Изюмка" (1 - 2 главы из книги по 

выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. "Груффало", "Хочу к маме" (пер. М. 

Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. "14 лесных мышей" (пер. Е. Байбиковой); Ингавес 

Г."Мишка Бруно" (пер. О. Мяэотс); Керр Д. "Мяули. Истории из жизни удивительной 

кошки" (пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. "А дома лучше!" (пер. В. Фербикова); Мугур 

Ф. "РилэЙепурилэ и Жучок с золотыми крылышками" (пер. с румынск. Д. Шполянской); 

Пенн О. 

"Поцелуй в ладошке" (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. "Собака, которая не умела 

лаять" (из книги "Сказки, у которых три конца"), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт 

Э. "Мафин и его веселые друзья" (1 - 2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. 

Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. "Мулле Мек и Буффа" (пер. Л. Затолокиной). 

 

Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных 

произведений 

В перечень включены анимационные и кинематографические произведения 

отечественного производства для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, 

использования их элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций 

природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного 

взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения  

эмоционального опыта ребенка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения 

к окружающему миру в соответствии п. 33 ФОП с. 215. Полнометражные 

кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра 

ребенком цифрового и медиа контента дома должно регулироваться родителями 

(законными представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. 

Перечень анимационных и кинематографических произведений 

Для детей с 5-ти лет: 

Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А. Борисова, А. Жидков, О. 

Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. В. Дегтярев, 1967. 

Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, режиссер 

И.Ковалевская, 1974. 

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. Чуркин,1981. 

Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 1970. 

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Бордзиловский,1974. 

Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев. 

Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. Атаманов. 

Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер А. СнежкоБлоцкой 

1965. 

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. Амальрик, 1964. 

Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 1981. 
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Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук,1965. 

Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов,1977. 

Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Попов, 

В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм "Умка на елке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. Воробьев, 2019. 

Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия "Союзмультфильм", режиссер 

Р. Качанов, 1969 - 1983. 

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Уфимцев1976 - 

91. 

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. Хитрук, 1969- 

1972. 

Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Амальрик, В. 

Полковников, 1948. 

Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Дегтярев,1972. 

Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 

1977. 

Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев, 1973. 

Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-Вано, А. 

Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО Экран", режиссер 

коллектив авторов, 1971 - 1973. 

Для детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет). 

Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Степанцев,1969. 

Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", режиссеры В. 

Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1967.122 

Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. 

Степанцев, 1965. 

Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер А. 

СнежкоБлоцкая, В. Полковников, 1955. 

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Ковалевская, 

1969. 

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. ИвановВано, М. 

Ботов, 1956. 

Фильм "Ежик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1975. 

Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Зельма, 1979. 

Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Пекарь, В. Попов. 

1975. 

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 сезона), 

студия "Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 

2004. 

Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив авторов, 

2015. 

Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 2000 - 2002. 

Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. Котеночкин, 1969. 

Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. Бедошвили, 2010. 
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Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 

Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин. 

Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссеры: Р. Соколов, А. 

Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 

Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", режиссер А. 

Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

Для детей старшего дошкольного возраста (7 - 8 лет). 

Полнометражный анимационный фильм "Снежная королева", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм "Аленький цветочек", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм "Сказка о царе Салтане", студия 

"Союзмультфильм", режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм "Белка и Стрелка. Звездные собаки", 

киностудия "Центр национального фильма" и ООО "ЦНФ-Анима", режиссер С. 

Ушаков, И. Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм "Суворов: великое путешествие" (6+), 

студия "Союзмультфильм", режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм "Бемби", студия Walt Disney, режиссер Д. 

Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм "Король Лев", студия Walt Disney, 

режиссер Р. Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм "Мой сосед Тоторо", студия "Ghibli", 

режиссер X. Миядзаки, 1988. 

Полнометражный анимационный фильм "Рыбка Поньо на утесе", студия "Ghibli", 

режиссер X. Миядзаки, 2008. 

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются123 

только для семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс 

ДОО. Время просмотра ребенком цифрового и медиа контента дома должно 

регулироваться родителями (законными представителями) и соответствовать его 

возрастным возможностям. 

Методические материалы и технические средства, перечисленные в данном разделе, 

должны обеспечивать выполнение Программы и соответствовать принципам полноты и 

достаточности. 

 

3.6. Режим дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 
бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 
условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений и в соответствии с п. 35 ФОП с. 219-233. 

Режим работы ДОО и длительность пребывания в нем детей определяются 

Уставом, являются следующими: 

 пятидневная рабочая неделя;  

 длительность работы ДОУ – 10,5 часов;  

 ежедневный график работы - с 07.30 до 18.00 часов; 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 

Режим дня в включает: 

 прием пищи; 

 ежедневная прогулка детей; 
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 ежедневное чтение; 

 дневной сон; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 непосредственная образовательная деятельность;  

 каникулы;  

 разные формы двигательной активности; 

 закаливание детей; 

 занятия по дополнительному образованию.  

 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется ДОО в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращаются. 

Организуются прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и 

дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется 

однократный прием пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 года 

дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей 

продолжительностью до 3,5 часов. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют 

однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 

часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 

минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не 

более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. 
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Краткая презентация 

образовательной программы дошкольного образования 

МДОУ «ЦРР - Чесменский детский сад «Березка» 

 

Образовательная программа дошкольного образования (далее ООП, Программа) 

Муниципального  дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

Чесменский детский сад «Березка» (далее МДОУ «ЦРР - Чесменский детский сад 

«Березка») является нормативно-управленческим документом, определяющим 

содержательную и организационную составляющие образовательного процесса МДОУ 

«ЦРР - Чесменский детский сад «Березка». 

Программа разработана творческой группой дошкольного учреждения в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Федеральной образовательной программой дошкольного образования. 

Основной целью деятельности   МДОУ «ЦРР - Чесменский детский сад «Березка» 

является образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

Программа предназначена для всестороннего развития детей в возрасте от 1 года до 7 лет. 

В  МДОУ «ЦРР - Чесменский детский сад «Березка» функционируют 5 групп для детей от 

1 года до 7 лет, в режиме полного дня (10,5 -часового пребывания с 7.30  до 18 часов). Из 

них:  1группа компенсирующей направленности в режиме сокращенного дня (10-часового 

пребывания с 7:30 до 17:30 часов) для детей с тяжёлыми нарушениями речи. Возрастные 

категории:  первая младшая группа (1-3 года), 2 младшая группа (3-4 года), средняя 

группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 лет). 

 Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей, возраста и пола. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта и Федеральной 

образовательной программой дошкольного образования включает три основных раздела - 

целевой, содержательный и организационный. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Обязательная часть Программы оформлена в виде ссылок на Федеральную 

образовательную программу дошкольного образования. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, представляет 

описание образовательных модулей, отражающих региональные особенности, реализацию 

приоритетных направлений, парциальных программ и т.д. 

В каждом из разделов образовательной Программы предусматривается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент представлен модулем «Наш дом - Южный Урал». Модуль 

реализуется в контексте программы «Наш дом - Южный Урал» (Е.С. Бабунова). 

Цель программы: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной 

педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим достоянием. 

Задачи программы: 

- способствовать расширению и углублению детской компетентности о культуре, 

истории народов Южного Урала; 
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- формировать эмоционально-положительное отношение к этнокультурному наследию 
региона; 

- развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные традиции в 
разных видах детской деятельности. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются равноответственными участниками образовательного процесса. Основанием для 

определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников являются 
нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 
международные документы, нормативные документы федерального и регионального 
уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также 
современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи 

(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в 
особой помощи и др.). 
          В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются 

различные формы работы с родителями воспитанников: 
- наглядно-информационные (выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки 

и др.); 

- информационно-аналитические (сбор, обработка и использование данных о семье 
каждого воспитанника, общекультурном уровне родителей, наличии у них необходимых 
педагогических знаний, отношении к ребенку в семье, запросах, интересах, потребностях 
родителей в психолого-педагогической информации); 

- досуговые (проведение педагогами совместных праздников и досугов); 
- информационно-ознакомительные («Дни открытых дверей» и др.); 

- информационно-коммуникационные (официальный сайт МДОУ, официальные 
страницы МДОУ в социальных сетях и т.д.) 
На основании содержания образовательной Программы педагоги разрабатывают рабочие 

программы по своему направлению деятельности. 
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	Детский праздник - важная часть жизни ребенка, это радостное событие, которое позволяет ощутить общность с кругом сверстников и взрослых в ДОО. В разнообразных видах деятельности проявляются наклонности, формируются определенные умения и навыки. На пр...
	Художественно-педагогическая значимость и событийность праздника характеризуются достаточно определенными, близкими детям и взрослым общими признаками, такими как:
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