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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Обязательная часть 
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа ДО МКОУ СОШ с. Слудка разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года, с изменениями и дополнениями от 21 января 2019 г., 8 ноября 2022 г.) и ФОП 
ДО (приказ №1028 от 25 ноября 2022г.) 
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) является нормативно-
управленческим документом, регламентирующим содержание и организацию образовательной деятельности и представляющим модель образова-
тельного процесса Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Слудка Вятскополян-
ского района Кировской области. 
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС 
ДО) и Федеральной образовательной программой дошкольного образования (далее – ФОП ДО). 
Программа ДО МКОУ СОШ с. Слудка составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами и локальными актами: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 29.12.2022г.); 
 Федеральная образовательная программа дошкольного образования, утвержденная приказом Министерства просвещения РФ от 

25.11.2022г. № 1028; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования» (с изменениями и дополнениями от 21 января 2019 г., 8 ноября 2022 г.); 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь-
ных образовательных организаций»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-
тания»; 

 СанПин 1.2.3690-20 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г. № 32. 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь-
ных образовательных организаций»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требо-
ваний, установленных ФГОС ДО» 

 Постановление Правительства РФ 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года» 
 Закон Кировской области от 14.10.2013 №320-ЗО «Об образовании в Кировской области» (с изменениями на 16.02.2023г) 
 Устав МКОУ СОШ с.Слудка № 135 от 01.03.2022 г.; 
 Лицензия   № Л035-01282-43/00223496 от 01.02.2012г.  

 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития лично-
сти детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
Программа направлена на: 
         - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельно-
сти; 
         - на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
 
Программа позволяет реализовать основополагающие функции дошкольного 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 духов-
но-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего ис-
торию и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 
 создание единого Федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей до поступления в общеобразовательную ор-

ганизацию, обеспечивающего ребёнку и его родителям (законным представителям)равные, качественные условия ДО, вне зависимости от 
места проживания. 

 
Программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей вовсех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 
• социально - коммуникативное развитие; 
• познавательно развитие; 
• речевое развитие; 
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• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
Содержание образовательного процесса выстроено с учётом Федеральной образовательной программы дошкольного образования. 
 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском языке как родном языке народов Российской Федерации на 
основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  
 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, организационный и одним из основных компонентов Программы является 
федеральная рабочая программа воспитания.  
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Программа реализуется с 1 сентября 2023г. 

1.2. Цели и задачи по реализации образовательной программы 
Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы определены на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО. 
Реализация Программы в соответствии с ФГОС ДО(п.1.5) направлена на достижение следующих целей: 
1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям 
реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 
4)сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 
 
   Программа направлена на решение следующих задач(в соответствии с ФГОС ДОп 1.6): 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей в возрасте от 2 до 7 лет независимо от пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания Программы и программ начального общего образования; 
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, разви-
тия способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосы-
лок 
учебной деятельности; 
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7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
8) формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей, с максимальным привлечением к сетевому взаимодействию объектов социокультурного окружения и их ресурсов; 
9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах раз-
вития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности. 
 
Целью Программы в соответствии с ФОП ДО (п. 14.1) является разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом воз-
растных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-
культурных традиций. 
К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патрио-
тизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 
труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, истори-
ческая память и преемственность поколений, единство народов России. 
 
Цель Программы достигается через решение следующих задач (ФОП ДО п.14.2): 
 обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО 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 духов-
ного 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 ми-
ру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

 построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей 
развития; 

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных по-
требностей и индивидуальных возможностей; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-

творческих 
способностей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 
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 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 
программ начального общего образования. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
В соответствии с п. 1.4. ФГОС ДО и п.14.3 ФОП ДО принципами формирования Программы являются: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) дет-
ского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образова-
ния); 

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 ДОУ с семьёй; 
7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
10) учёт этнокультурной ситуации развития детей». 

 
Основными подходами к формированию Программы являются: 
- системный подход рассматривается как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического 
процесса (педагог, воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса); 
-деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, са-

мопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  
- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каж-

дому ребенку; 
-личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса на основе признания уникально-

сти личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей; 
- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспита-

нии и развитии личности ребенка; 
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           - дифференцированный подход, позволяющей учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка,  создавать условия для преодоле-
ния и развития его потенциальных возможностей, в образовательном процессе предусмотрена возможность объединения детей по особенностям 
развития, по интересам, по выбору; 

- аксиологический (ценност ный) подход предусматривает организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые становятся 
целью, результатом и средством воспитания. 

- компет ент ност ный подход основным результатом образовательной деятельности становится формирование основ компетентностей как 
постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем; 

- культ урологический подход – методическое основание процесса воспитания предусматривает опору в обучении и воспитании на 
национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 

 
1.4.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного воз-
раста 
1.4.1. Краткая информация об организации 
1. Вид ДГ ОУ 

категория 
Дошкольные группы  общеразвивающего вида        

2. Учредитель Администрация Вятскополянского района 
3. Юридический адрес  

 фактический адрес 
612974, Кировская область, Вятскополянский район, с. Слудка улица  Молодежная, д.6 
улица  Молодежная, д. 5а 

4. Контактный телефон ( 8- 83334) 4-93-75    
5. Адрес электронной почты sludka1@mail.ru  

6. Директор МКОУ СОШ с. 
Слудка  

Ступникова Елена Анатольевна 

7. Характеристика микрорайона 
ДГ ОУ 

 Муниципальное образование «Слудское сельское поселение» расположено на живописном пра-
вобережье реки Вятка. В его состав входят восемь населенных пунктов: деревни Бармино, Кара-
кули, Мериновщина, Луговой Изран, Верхние и Нижние Изиверки, поселок Каракульская При-
стань и центральная усадьба  поселения – село Слудка, которое удалено от Вятских Полян на рас-
стоянии 20 км 

8 Техносфера микрорайона отделение почты, магазины: «Макс», «Все для вас», «Светлана»,ФАП, функционирует градообра-
зующее сельхозпредприятие АПК «Союз» ларек- аптека. 

mailto:sludka1@mail.ru
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9 Культурно-массовая сфера 
микрорайона 

Филиал РОМЦ  «Русь», филиал МБУК» Вятскополянская централизованная библиотечная систе-
ма» 

10 Проектная мощность и 
фактическая 

– 40 детей, фактически 30 детей 
 

11 Режим работы ДГ ОУ  Режим работы –  с 7.00 до 17.30. 
Выходные дни – суббота и воскресенье.  
Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. По  времени пребывания детей 
группы функционируют в режиме полного дня 

Дошкольные группы размещёны в типовом здании, имеются подсобные помещения, пищеблок, прачечную, изолятор, два групповых помещения. 
Здание  двухэтажное, кирпичное, имеет централизованное водоснабжение и канализацию. 
       Территория дошкольных групп небольшая большая, ухоженная, оснащена постройками для игровой деятельности и двигательной активности 
воспитанников, имеются спортивные площадки,  различные зелёные насаждения, цветники. 
Программа реализуется в течение времени пребывания воспитанников в ДГ ОУ. Программа реализуется на русском языке –  государственном 
языке Российской Федерации. 
1.4.2. Информация о контингенте воспитанников и их семьях 
В ДГ ОУ функционирует 2  группы. Контингент воспитанников формируется в соответствии с возрастом. Количество детей в группах определя-
ется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 п.19 исходя из расчета площади групповой комнаты. 
   Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет в группах общеразвивающей направленности (в соответствии с Уста-
вом): 
       группы Возраст группы 

 «Пчёлки»  Разновозрастная группа возраста (1,5 – 4 лет) 
 «Гномики» Разновозрастная группа возраста (4-7 лет) 
 
 
Анализ семей воспитанников за 2022-2023 год показал, что контингент воспитанников в основном социально благополучный. Доля неполных се-
мей достаточно высока (52%), а количество родителей имеющих одного ребёнка, составляет 26%,. 
 
1.4.3. Характеристика возрастного развития детей 
 
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольноговозраста с учетом сенситивных периодов в разви-
тии. 
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В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделя-
ется на три возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до трех лет) и дошкольный возраст (от трех до 
семи лет). 
 
Младенчество (от двух месяцев до одного года). Основным условием полноценного психического развития ребенка на первом году жизни явля-
ется общение взрослого с ребенком, отношение к нему как к личности, чувствительность к потребностям ребенка. Общение со взрослым направ-
лено на удовлетворение базовых потребностей во внешних впечатлениях, в принятии и внимании, в безопасности, в общении. Интерес, положи-
тельное отношение к взрослому, желание привлечь внимание взрослого и чувствительность к разным воздействиям взрослого определяют по-
требность в общении ребенка со взрослым, которая формируется к 2 месяцам жизни. В первом полугодии центром внимания в ходе общения яв-
ляется взрослый иего внимание, во втором полугодии внимание смещается на предметный мир, через акт хватания (время появление 4,5-5 меся-
цев) ребенок начинает исследовать свойства предметов. 
Психическое развитие определяется развитием зрительного, слухового, тактильного анализаторов и развитием движений (моторное развитие). К 
основным достижениям в развитии психики относится ходьба и предпосылки развития речи (понимание речи и первые слова автономной речи), 
положительное самоощущение. К концу года формируется потребность впризнании со стороны взрослого, ребенок направлен на оценку взросло-
го. 
 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
Возрастные особенности воспитанников ДГОУ 

Дети 1.5 - 2 лет (ранний возраст) 
Основными приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Дети учатся сво-
бодно передвигаться: они взбираются на бугорки, перешагивают через небольшие препятствия, перелезают через бревно, подлезают под ска-
мейку, пролезают через обруч. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте, при-
выкают координировать свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8–10). 
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 
матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 
воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится дово-
дить 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. 
К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 
укладывают спать. 
Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает 
умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов.В речи много глаголов и существительных, встречаются 
простые прилагательные и наречия (тут,там,туда ит.д.), атакже предлоги. Речь малыша становится основным средством общения со взрос-
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лым. Дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их 
личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 
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, раз-
меру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая,  кукла - мальчик и кукла-девочка). К полутора годам в высказываниях детей появля-
ются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех, четырехсловных предложений. В речи появ-
ляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности исамообслуживании. Малыш овладевает умением самостоя-
тельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помога-
ет ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать 
элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-
направленный характер. 
Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах. Детей приучают со-
блюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя вгруппе соответст-
вующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. С одной 
стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе. Все это является 
основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Дети 2 - 3 лет (ранний возраст) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Развивается предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 
предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 
орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 
культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка. 
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 
приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 
просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуля-
цияповедения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интен-
сивноразвивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предло-
жения, вразговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 
третьего годажизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 
В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, 
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главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 
появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 
способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 
окружности и отходящих от нее линий. 
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 
заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 
прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обуслов-
ленаразвитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 
связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного чело-
века,отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 
упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Дети 3 - 4 лет (2-я младшая группа) 
 
Ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 
только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 
противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 
предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 
действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 
одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 
могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 
взрослого вылепить простые предметы. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 
Развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов переходят к сенсорным эталонам. К концу младшего 
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 
величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в помеще-
нии всего дошкольного учреждения. 
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-
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действенное мышление. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 
выступают в качестве заместителей других. 
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 
большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Од-
накоуже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущест-
венно поповоду игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 
наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 
самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Дети 4 - 5 лет (средняя группа) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 
радиних самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 
сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 
набумагу и т.д. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, 
а также планирование последовательности действий. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 
движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 
Усложняются игры с мячом. 
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 
которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объек-
ты.Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина 
иширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: детиспособны 
принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способнымииспользовать простые схематизированные изображения для решения 
несложных задач.Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развиваетсяпредвосхищение. На основе пространствен-
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ного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.Однако при этом им трудно встать на пози-
цию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, какоригинальность и произвольность. Дети могут самостоятель-
но придумать небольшую сказку на заданную тему. 
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступнойсосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложноеусловие. 
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, риф-
мы.Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при-
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание-
общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 
вызывает у него интерес. 
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для нихоказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляетсобой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстника-
ми характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении однихдетей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 
В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 
ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Дети 5 -6 лет (старшая группа) 
 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строитьсвое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодейст-
вие сопровождается речью,соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения де-
тей, отличается от ролевой речи.Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах дея-
тельности взрослых, одни ролистановятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфлик-
ты, связанные субординациейролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 
«центр» и «периферия». В игре«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — залстрижки, а зал ожидания 
выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными. 
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по со-
держанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, ииллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 
собой схематические изображения различных объектов, но могут отличатьсяоригинальностью композиционного решения, передавать статич-
ные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер;достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты 
с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображениечеловека становится более детализированным и пропорциональным. 
По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональномсостоянии изображенного человека. 
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 
разные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщен-
нымспособом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность мо-
жетосуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подби-
раетнеобходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 
называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положенияобъектов, если сталкиваются с несоответствием формы и 
их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различныхситуациях восприятие представляет для дошкольников из-
вестные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколькоразличных и при этом противоположных признаков. 
Продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными 
только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 
системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 
явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 
результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является ос-
новойсловесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 
объектыпо признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения иумножения классов. Так, 
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) ит.д. Дети способны рас-
суждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядногоопыта. 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведенияспециальной работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 
произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 
сонорные звуки. Развиваютсяфонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в по-
вседневной жизни.Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются слово-
творчеством. Богачестановится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 
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рассказывать покартинке, передавая не только главное, но и детали. 
Дети 6 - 7 лет (подготовительная к школе группа) 

Ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения. 
К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные 
(или заданные извне) правила инормы. 
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются 
эмоциональные представления, что позволяет дошкольникам предвосхищатьпоследствия своих действий, что влияет на эффективность произ-
вольной регуляции поведения. 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия детейстановятся более сложными, обретают особый смысл,который не всегда 
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которыхподдерживает свою 
сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять своеповедение в за-
висимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама илипокупатель-шофер и 
т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта рольвоспроизводится. Если ло-
гика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этомроль, взятую ранее. Де-
ти могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунка-
мимальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: 
принцесс,балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, Изображение человека становится еще 
болеедетализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украше-
наразличными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- творческие способности в 
изобразительной деятельности. 
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоиликонструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; нетолько анализируют основные конструктивные особенности различных 
деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми имобъемными предметами. Свободные постройки становятся симмет-
ричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основезрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 
необходимый материал. Они достаточно точно представляют себепоследовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 
который понадобится для ее выполнения; способны выполнятьразличные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так 
и по условиям. 
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 
специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 
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замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точка-
миобразца.  
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются нагляднымипризнаками си-
туации. 
Продолжает развиваться воображение, оно становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — болеелогичным и последова-
тельным. 
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 
В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой 
объём информации. 
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 
образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 
предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 
позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позво-
ляетему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
 
 
1.5. Планируемые результаты реализации программы 
 
Планируемые результаты освоения Программы представлены в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования. 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности ДО делают неправомерными требования от ребёнка до-
школьного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения Программы представляют собой воз-
растные характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 
Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «К трем годам», «К четырем годам» и так далее имеют условный характер, что предполагает 
широкий возрастной диапазон для достижения ребёнком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индиви-
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дуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребё-
нок может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или позже заданных воз-
растных ориентиров. 
     Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться у детей одного возраста по причине высокой ин-
дивидуализации их психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные различия не долж-
ны быть констатированы как трудности ребёнка в освоении образовательной программы ДОО и не подразумевают его включения в соответст-
вующую целевую группу. 
Планируемые результаты освоения ОП в каждой возрастной группе,конкретизирующие требования ФГОС ДО к целевым 
ориентирам представлены в ФОП  ДО п.15– 15.4. 
 
1.6. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

В соответствии с пунктом 3.2.3 ФГОС ДО, а также комментарием МИНОБРНАУКИ России к ФГОС ДО в рамках реализации данной Про-
граммы педагоги обязаны анализировать индивидуальное развитие обучающихся в форме педагогической диагностики для:  

- индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, построение его индивидуальной траектории, а также включаю-
щая при необходимости коррекцию развития обучающихся в условиях профессиональной компетенции педагогов;  

- оптимизации работы с группой детей.  
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 особен-
ности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образова-
тельной программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. (ФОП ДО п.16 
– 16.10) 

Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы 
может проводиться оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев 
и показателей, а фиксация данных проводится на начало и конец учебного года.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюденийдетского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную ди-

намику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных реше-

ний, разрешения конфликтов и пр.);  
•  игровой деятельности;  
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);  
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
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организовывать свою деятельность);  
•  художественной деятельности;  
•  физического развития.  
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 окружающей действительности и другое.  
Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, 

организует РППС, мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты 
освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс.  

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по ап-
пликации, 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 деятельно-
стью).  

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению 
режима и переутомлению детей. Также педагогическая диагностика не предполагает жестких временных рамок, т.к. это противоречит сути мони-
торинга, возрастным особенностям обучающихся, а также содержанию ФГОС ДО.   

Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики индивидуального развития детей при реализации Программы:   
Диагностическая карта индивидуального развития ребенка /Педагогическая диагностика: практический материал для педагогов дошкольных 
групп / авторы-составители Е.В. Арасланова, Е.С. Ефремова, И.Н. Севастьянова. Киров 2023г. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 
особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные специа-
листы (педагоги- психологи, психологи).  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей).  
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания адресной 

психологической помощи.   
 
1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений по выбранному направлению 
    Целевой раздел 

     Пояснительная записка 
Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию дошкольников. 

Работа по реализации вариативной части Программы строится на основе парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народ-
ной культуры», О.Л. Князева, М.Д. Маханева. (Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб:ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО» «ДЕТ-
СТВО-ПРЕСС», 2023. – 304 с.) 



21 
 

Данная программа направлена на активное приобретение детьми культурного богатства русского народа. Она основана на формировании эмоцио-
нально окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого, в том числе, благодаря созданию особой среды в ОУ – музейного про-
странства «Русская изба», позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться. В основе человеческой культуры лежит духовное начало. 
Поэтому приобретение ребенком совокупности культурных ценностей способствует развитию его духовности – интегрированного свойства лич-
ности, которое проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно-патриотических позиций, то есть в конечном итоге опре-
деляет меру его общего развития. 
Выбор данного направления для части, формируемой участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а 
также возможностям педагогического коллектива и социальному запросу родителей (законных представителей). 
Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой определяет новые 
ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и культуре. Про-
грамма расширяет представления детей о традициях русской народной культуры: места проживания наших предков; быт и основные занятия рус-
ских людей; историю одежды, кухни; народные приметы, обычаи, праздники, художественные промыслы, песни, игры. 
Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» способствует познавательному, речевому, художественно – эстетиче-
скому, физическому, социально-коммуникативному развитию детей.  
В основе человеческой культуры лежит духовное начало. Поэтому приобретение ребёнком совокупности культурных ценностей способствует 
развитию его духовности – интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно 
– патриотических позиций, то есть в конечном итоге определяет меру его общего развития. 
Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой рассчитана на работу с 
детьми младшего и старшего дошкольного возраста – с 3 до 7 лет. Оптимальные условия для развития ребёнка –это продуманное соотношение 
свободной, регламентированной и не регламентированной деятельности. Объём регламентированной (НОД) деятельности в год составляет 
36занятий. В процессе НОД сочетается групповая и индивидуальная работа. Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными и 
психофизиологическими особенностями детей. 
Цели и задачи реализации Программы 
Цель: формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его ха-
рактером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры. 
Задачи: 
- содействовать атмосфере русского национального быта; 
- знакомить детей с культурно-историческими событиями страны, праздниками и традициями русского народа; 
- формировать у детей представления о жанрах устного народного творчества(песенки, загадки, пословицы, поговорки, частушки, заклички); 
- показать своеобразие и самостоятельность произведений фольклора, богатство и красочность народного языка; 
- учить детей рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и театрализованные игры; 
- знакомить детей с народным искусством, как основой национальной культуры. (Хохлома, Городец, Дымковская, Каргопольская, Филимоновская 
игрушки и т.д. ); 
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- воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства. 
Принципы: 
- принцип интеграции образования;  
- принцип индивидуализации образования;  
- принцип практической применимости;  
- принцип развивающего образования;  
- принцип научной обоснованности;  
- принцип интереса;   
- принцип партнерства.  
Подходы:  
- комфортность образовательной среды;   
- организация тематического пространства;  
- целостный подход в решении педагогических задач.  
Особенности развития детей дошкольного возраста в рамках реализации данной парциальной программы 
Дошкольный возраст характеризуется особой интенсивностью развития эмоционально-ценностного отношения к окружающему, накоплению 
личного опыта взаимодействия с окружающим миром.В этом возрасте закладываются основы культуры личности, что является неотъемлемой ча-
стью духовной культуры человека. 
Дошкольное детство важно для дальнейшего развития ребенка. Именно впервые семь лет жизни происходит формирование личности малыша, 
непрерывно совершенствуются его психические и физические параметры, происходит становление полноценной личности. 
В дошкольный период происходит закладывание основ взаимодействия с окружающим миром.Следует отметить еще и высокую значимость са-
мобытности данного периода онтогенетического развития человека и необходимость ее охраны, поскольку именно в это время закладываются ба-
зовые основы личности человека и его мотивационно-ценностные ориентации, что является определяющим в его дальнейшей судьбе. 
Дошкольник должен закрепить полученные сведения в реальной собственной деятельности, чтобы культурно-исторические знания воспринима-
лись им как свой собственный опыт, родственный ему самому. 
  Про отборе фольклорного материала педагоги должны максимально учитывать возрастные возможности детей. Для детей младшего дошкольно-
го возраста более доступными являются так называемые малые фольклорные формы – потешки, загадки, считалки, короткие сказки. В среднем 
возрасте, наряду с усложнением «малых форм», все большее место должно уделяться народным сказкам, пословицам, поговоркам, закличкам. Со 
старшими детьми, кроме более сложного фольклорного материала, можно использовать такую форму работы, как беседа. 
 
Планируемые результаты в рамках реализации данной парциальной Программы 
 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Проявляет интерес к устному народному творчеству (песенки, сказ- Знает быт и традиции русского народа; разные виды народного искус-
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ки, потешки, скороговорки), понимает их содержание, проявляет эмо-
циональную отзывчивость, с помощью взрослых пересказывает, дого-
варивает их. 
Имеет представления о малой Родине, народных праздниках, народ-
ном искусстве; русских народных инструментах, предметах обихода в 
старину. 
Проявляет желание участвовать в театрализованных и подвижных 
играх, с интересом следит за действиями героев театра. 

ства; основные литературные понятия по фольклору(песни, частушки, 
потешки, загадки,пословицы, поговорки, заклички);краткое содержа-
ние прочитанных литературных произведений. 
Имеет представления о прошлом родного края. 
Умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать 
их. 
Использует в игре предметы быта русского народа; 
Создаёт творческие работы по фольклорным произведениям. 

 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

Диагностика уровня индивидуального развития по направлению «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» проводится в млад-
шей, средней, старшей, подготовительной группах детского сада2 раза в год: в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 
Мониторинг проводится воспитателями группы на основе бесед с ребенком, педагогических наблюдений за ним в процессе проведения активных 
занятий по программе и в других видах деятельности. Итогом детской деятельности могут служить выставки детского творчества в детском саду 
и в городе; участие детей в фольклорных развлечениях и досугах, посвященных народным праздникам.  
Результаты заносятся педагогами в «Дневники индивидуального развития ребенка» в раздел  
«Диагностика отношения дошкольников к традиционной русской культуре», разработанный на основе диагностических методик, представленных 
в научно-методическом пособии «Мониторинг в детском саду» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе (раздел «Диагностика отношения дошкольников к 
традиционной русской культуре»).  
Диагностика осуществляется по следующим параметрам:  
 - имеет соответствующий словарь;  
 - интересуется прошлым, традициями и т.п. (любознательность, активность);  
 - имеет представления о своей Родине, крае;  
 - имеет представление о народных промыслах, традициях;  
 - знает элементы одежды прошлого;  
 - умеет слушать, отвечать на вопросы.  
 

В процессе мониторинга проводится ежегодное анкетирование родителей, позволяющее получать более полную картину развития детей и 
оказывать своевременную педагогическую поддержку семье в духовно-нравственном воспитании детей. 
 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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Обязательная часть 
2.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания)по образовательным областям для всех возрастных 
групп (ФОП ДО п.17 – 22.8). 
Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые ДОУ по основным направлениям развития детей до-
школьного 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. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач приводиться в Программе воспитания. 

2.1.1.СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на(ФГОС ДО п.2.6.):  
 усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных ценностей, принятых в российском обществе;  
 развитие общения ребёнка 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, со-

обществу детей и взрослых в Организации, региону проживания и стране в целом;  
 развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и эмоционального интеллекта, воспитание гуманных чувств и отно-

шений;  
 развитие самостоятельности и инициативности, планирования и регуляцииребенком 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).  

Социально-коммуникативное развитие в рамках реализации содержания основной части образовательной программы включает 
решение задачпо всем возрастам в различных сферах (ФОП ДО п. 18.1 - 18.8):  

 В сфере социальных отношений; 
 В области формирования основ гражданственности и патриотизма; 
 В сфере трудового воспитания; 
 В области формирования основ безопасного поведения. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение 
детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество»,  
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«Труд».  Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:  
o воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране;  
o воспитание уважительного отношения к другим людям – детям и взрослым (родителям (законным представителям), педагогам, соседям и 

другим), вне зависимости от их этнической и национальной принадлежности;  
o воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России;  
o содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи;  
o воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблю-

дать правила, активной личностной позиции;  
o создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально-значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия 

и заботы;  
o поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для реше-

ния трудовой задачи;  
o формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей. 

2.1.2. Познавательное развитие 

Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на(ФГОС ДО п.2.6.): 
 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 от-
ношения к природе; 

 формирование представлений о себе и ближайшем социальном окружении, культурно-исторических событиях, традициях и социокультур-
ных ценностях малой родины и Отечества, многообразии стран и народов мира; 

 формирование представлений о количестве, числе, счете, величине, геометрических фигурах, пространстве, времени, математических зави-
симостях и отношениях этих категорий, овладение логико-математическими способами их познания; 

 формирование представлений о цифровых средствах познания окружающего мира, способах их безопасного использования. 

Познавательное развитие в рамках реализации содержания основнойчасти образовательной программы включает решение задач 
по всем возрастам и разделам(ФОП ДО п. 19.1 - 19.8): 
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 Сенсорные эталоны; 
 Математические представления; 
 Окружающий мир; 
 Природа 

Решениесовокупныхзадачвоспитанияврамкахобразовательнойобласти«Познавательноеразвитие»направленонаприобщениедетейкценностя
м«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает (ФОП ДО п. 19.8): 

o Воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, общества, страны; 
o Приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к культурному наследию 
народов России; 
o воспитание уважения к людям- представителям разных народов России независимо от их этнической принадлежности; 
o воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 
o воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, приобретение первого опыта дей-
ствий по сохранению природы. 

2.1.3.Речевое развитие 

Образовательная область «Речевое развитие» включает(ФГОС ДО п.2.6.): 
 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); 
 ознакомление с литературными произведениями различных жанров (фольклор, художественная и познавательная литература), формирова-

ние их осмысленного восприятия; 
 развитие речевого творчества; 
 формирование предпосылок к обучению грамоте. 

Речевое развитие в рамках реализации содержания основнойчасти образовательной программы включает решение задач по всем возрас-
там и разделам(ФОП ДО п. 20.1 - 20.8): 

 Формирование словаря; 
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 Звуковая культура речи 
 Грамматический строй речи; 
 Связная речь; 
 Интерес к художественной литературе; 
 Подготовка детей к обучению грамоте (начиная с 3-4 лет) 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 
«Культура» и «Красота», что предполагает(ФОП ДО п. 20.8): 

o владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного поведения; 
o воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке).  

2.1.4.Художественно-эстетическое развитие 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает(ФГОС ДО п.2.6.): 
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы и произведений искусства (словесного, музыкально-

го, 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 конст-

руировании, 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 (праздни-

ки, развлечения и другое); 
 развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной, художественно-

речевой, театрализованной и другое). 

Художественно-эстетическое развитие в рамках реализации содержания основнойчасти образовательной программы включа-
ет решение задач по всем возрастам и разделам(ФОП ДО п. 21.1 - 21.8): 

 Приобщение детей к искусству; 
 Изобразительная деятельность; 
 Конструктивная деятельность; 
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 Музыкальная деятельность; 
 Театрализованная деятельность; 
 Культурно-досуговая деятельность. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение 
детей к ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает(ФОП ДО п. 21.8): 

o воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, 
бытового, социального), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

o приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художественной культуры; 
o становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира 

ребёнка; 
o создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных видах художественно-творческой деятельности; 
o формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения деть-

ми; 
o создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, под-

держка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми).  
 
2.1.5.Физическое развитие 

Образовательная область «Физическое развитие» предусматривает(ФГОС ДО п.2.6.): 
 приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах деятельностидетей, развитие психофизических качеств (быстрота, сила, 

ловкость, выносливость,гибкость), координационных способностей, крупныхгрупп мышц и мелкоймоторики; 
 формированиеопорно-двигательногоаппарата,развитиеравновесия,глазомера, ориентировки в пространстве; 
 овладение основными движениями (метание, ползание, лазанье, ходьба, бег,прыжки); 
 обучениеобщеразвивающимупражнениям,музыкально-ритмическимдвижениям, подвижным играм, спортивным упражнениям и элементам 

спортивныхигр (баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, городки, кегли и 
другое); 
 воспитание нравственно-волевых качеств (воля, смелость, выдержка и другое); 
 воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости завыдающиеся достижения российских спортсменов; 
 приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, формированиепредставлений о здоровье, способах его сохранения и укрепле-

ния, правилахбезопасного поведения в разных видах двигательной деятельности, воспитаниебережного отношения к своему здоровью и 
здоровью окружающих. 
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Физическое развитие в рамках реализации содержания основной части образовательной программы включает решение задач  по всем 
возрастами разделам(ФОП ДО п. 22.1 - 22.8): 
 Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, ритмическая гимнастика и строевые упражнения); 
 Подвижные игры; 
 Спортивные упражнения; 
 Формирование основ здорового образа жизни; 
 Активный отдых. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценно-
стям«Жизнь», «Здоровье», что предполагает(ФОП ДО п. 22.8): 

o воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и соци-
ального благополучия человека; 

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

o становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 
организма, гигиеническим нормам и правилам; 

o воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 
o приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их физического развития и саморазвития; 
o формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом образе жизни. 
o  

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы (ФОП ДО п. 23.1 – 23.12) 
При реализации Программы используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение, исключая образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, а также работа с электронными средствами обучения при реализации Программы осуществляется в 
соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. (ФОП ДО п. 23.3). 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагоги определяют самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обуче-
ния, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное значение 
имеют сформировавшиеся у каждого педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образова-
тельной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. (ФОП ДО п. 23.4) 
Согласно ФГОС ДО, педагоги могут использовать различные формы реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и воз-
растными особенностями детей (ФОП ДО п. 23.5). 
 
Согласно ФГОС ДО (п.2.7). педагог может использовать различные формы реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности 
и возрастными особенностями детей(ФОП ДО п. 23.5):  
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1) в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год): 
- непосредственное эмоциональное общение со взрослым;  
- двигательная деятельность (пространственно-предметные перемещения,хватание,ползание,ходьба,тактильно-двигательныеигры); 
предметно-манипулятивная деятельность (орудийные и соотносящие действия с предметами); 
- речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и первые слова); 
- элементарная музыкальная деятельность (слушание музыки, танцевальные движенияна основе подражания, музыкальные игры). 

2) В раннем возрасте(1год – 3года): 
- предметная деятельность(орудийно-предметные действия- ест ложкой, пьет из кружки и другое); 
- экспериментирование с материалами и веществами(песок,вода,тесто); 
- ситуативно-деловоеобщение со взрослым и эмоционально-практическое со сверстниками по руководством взрослого; 
- двигательная деятельность (основныедвижения, общеразвивающие упражнения, простые подвижные игры);  
- игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с дидактическими игрушками); 
- речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и крупного строительного материла; 
- самообслуживание и элементарные трудовыедействия (убирает игрушки, подметает веником, поливает цветы из лейки и другое); 
- музыкальная деятельность(слушаниемузыкииисполнительство,музыкально-ритмические движения). 
 
3) В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 
- игровая деятельность(сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, под-
вижная и другое);  
- общение со взрослым (ситуативно-деловое,внеситуативно-познавательное,внеситуативно-
личностное)исверстниками(ситуативно-деловое, вне ситуативно-деловое);  
- речевая (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и монологическая речь); 
- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 
- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по образцу, условию и 
замыслу ребенка;  
- двигательная (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр 
и другое); 
- элементарная трудовая деятельность(самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 
- музыкальная деятельность (слушаниеипониманиемузыкальныхпроизведений,пение,музыкально-ритмические движения, игра на детских музы-
кальных инструментах). 
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Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагоги могут использовать следующие методы (ФОП п. 23.6): 
- 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: (ФОП п. 23.6.1) 
Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагоги учитывают возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенци-
ал каждого метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и 
обучения целесообразно использовать комплекс методов. 
Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от учета возрастных особенностей обучающихся, их индивиду-
альных и особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет призна-
ние приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 
 
При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагоги учитывают субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру 
и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или 
иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании 
продуктов деятельности. 
Выбор каждым педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации Программы, адекватных образовательным потребно-
стям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 
 
2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик (ФОП п. 24.1- 24.22) 
Образовательная деятельность в ДОУ включает: 
-  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 
-  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; самостоятельную деятельность детей; 
-  взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДОУ. 
Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от 
решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов со-
вместной деятельности: 
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1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то но-
вому; 
2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при   которой ребёнок и педагог - равноправные партнеры; 
3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения 
(от планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 
4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником дея-
тельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 
5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры 
детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятель-
ность по выбору детей, самостоятельная познавательно- исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 
 
Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выбо-
ре содержания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься опреде-
ленным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педа-
гогической диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В про-
цессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, 
принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 
взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и 
развития детей. 
Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие виды деятельности (например, коммуникатив-
ная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 
 
Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются ос-
новы личности ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки 
кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры 
и вне игры не представляется возможным. 
Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультур-
ную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 
В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации жизни и деятельности детей, средство разносторонне-
го развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недос-
таток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 
Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его личности, педагог максимально использует все варианты её 
применения в ДОУ. 
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Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает использование особых форм работы в соответствии с реа-
лизуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы 
включить детей в общий ритм жизни ОУ, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 
- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, му-
зыкальные и другие); 
- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание 
картин, иллюстраций; 
- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведе-
ния и другие); 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;  
-  трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями и другое); 
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 
- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и другое); 
- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровье сберегающие мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 
другое). 
Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения занятий. 
 
Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной 
или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуще-
ствляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-
путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблем-
но-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках 
отведенного времени педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных по-
требностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 
 
При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 
подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошколь-
ного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 
Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содер-
жание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 
 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
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- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; 
- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; проведение спор-
тивных праздников (при необходимости). 
 
Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 
- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изго-
товление игрушек-самоделок для игр малышей); 
- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спор-
тивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 
- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, му-
зыкальные и другие); 
- опыты и эксперименты, коллекционирование практико-ориентированные проекты и другое; 
- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфиль-
мов и так далее; 
- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально- ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 
- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин класси-
ков и современных художников и другого; 
- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 
- работу с родителями (законными представителями). 
 
Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, 
творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партне-
ров. Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуа-
ции общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 
 
Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют социальные и практические компоненты содержа-
ния образования, способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. 
Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и ини-
циативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 
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К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую коммуникативную практики, чтение художествен-
ной литературы. 
Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует ста-
новлению разных видов детских инициатив: 
- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива); 
- в продуктивной созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 
- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная инициатива); 
- коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная инициатива); 
- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, 
познавательно- исследовательской, продуктивной деятельности). 
Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности 
или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 
В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 
 
2.4 .Способы и направления поддержки детской инициативы (ФОП ДО п. 25.1 – 25.8) 
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, ориентиру-
ясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОУ как уверенность в 
себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 
Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОУ и 
вторая половина дня. 
Любая деятельность ребенка в ДОУ 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. 
 
Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 
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1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществ-
лять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 
2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, 
умений при выборе способов деятельности; 
3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает 
решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска 
новых подходов; 
4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 
5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых уси-
лий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 
6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному ре-
зультату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно 
использовать, чтобы проверить качество своего результата; 
7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к 
её дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 
деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ре-
бёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений ка-
ждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 
 
В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать ок-
ружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное 
стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направ-
ленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внима-
ние к детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно 
искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание 
организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать вразнообразных делах: в играх, в экспериментах, 
в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 
С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка является ключевым условием для развития самостоя-
тельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных об-
следовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной дея-
тельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 
самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и про-
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блемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание 
доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 
желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка умения решать возни-
кающие перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в 
которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтер-
ской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 
Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видовдеятель-
ности должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 
 Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внима-
ние на те педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, 
активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 
стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные уме-
ния и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск 
новых, творческих решений возникших затруднений. 
Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и приемов. 
1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, под-
бадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: 
лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 
2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные 
варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, 
поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 
одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 
3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведе-
нии и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, стремле-
ния, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению 
взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 
4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений организации своей деятельности и формировании у него 
основ целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), обдумать 
способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится пе-
дагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой замы-
сел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 
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5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует 
развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлека-
ет ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 
6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появля-
ются предметы, побуждающие детей к проявлениюинтеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых 
устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 
Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположе-
ния, испытывают радость открытия и познания 
 
2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся (ФОП ДО п. 26.1 – 26.11) 
 
Главными целями взаимодействия педагогического коллектива  с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 
-   обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах обра-
зования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 
-   обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ОУ 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 осуществляется через решение основных задач: 
1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей ДО, общих для всего образовательного про-
странства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, 
реализуемой в ОУ; 
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) придерживается 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; 
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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 ребенка 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 обще-
ния, проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и разумно исполь-
зовать 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 родителей (законных представителей) в отношении образования ребенка, отношение к педагогу 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), обуслов-
ленные возрастными особенностями развития детей. 
Деятельность педагогического коллектива ОУ по построению взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся осуще-
ствляется по нескольким направлениям: 
1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охра-
ны здоровья и развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также планирова-
ние работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 
2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных представителей) по вопросам особенностей психофизиологиче-
ского и психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и воспитания де-
тей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в области ДО, включая информирование о ме-
рах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ОУ образовательной программы; ус-
ловиях пребывания ребёнка в группе ДОУ; содержании и методах образовательной работы с детьми; 
3) 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 ОП в условиях семьи; особенностей поведения и взаи-
модействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаи-
модействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, образователь-
ном процессе и другому. 
 Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в 
реализации некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку образовательных ини-
циатив родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных 
проектов ДОУ совместно с семьей. 
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 Особое внимание в просветительской деятельности ОУ уделяется повышению уровня компетентности родителей (законных представите-
лей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. 
 Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений просветительской деятельности: 
1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня 
ребёнка, правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический микроклимат в семье 
и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), нано-
сящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 
2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с рекомендациями Национального календаря профилактических 
прививок и по эпидемическим показаниям; 
3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 
развития, а также о возможностях ОУ и семьи в решении данных задач; 
4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ОУ; 
5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие детей систематического и бесконтрольного исполь-
зования IТ-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и 
общения и другое). 
     Эффективность просветительской работы по вопросам здоровье сбережения детей может быть повышена за счет привлечения к тематическим 
встречам профильных специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IТ-специалистов и других). 
Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) индивидуальных) посредством различных методов, прие-
мов и способов взаимодействия с родителями (законными представителями): 
1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», пе-
дагогические 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, семи-
нары- практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; информационные проспек-
ты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей (законных представителей); журналы и газеты, издаваемые ОУ для родителей (законных 
представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); сайт ДОУ и социальные группы в сети Интернет; медиа 
репортажи и 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 се-
мейными традициями и другое. 
Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность педагоги используют специально разработанные (подоб-
ранные) дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных услови-
ях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОУ. Кроме того, активно используют воспитательный потенциал семьи для 
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решения образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на 
решение познавательных и воспитательных задач. 
Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ОУ является диалог педагога и родителей (законных пред-
ставителей). 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 ДОУ 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 зависи-
мости от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволяет педагогам ДОУ устанав-
ливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую 
деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОУ с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 
 
Формы сотрудничества с семьей  
 
Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

 
Диагностико-аналитическое 
Анализ данных о семье каждого воспитанника, изучение запросов 
семьи в отношении охраны здоровья и  развития ребенка, уровня  
психолого-педагогической компетентности, согласование воспита-
тельных задач. 

- Анкетирование  
- Социологический опрос  
- Интервьюирование  
- Беседа 

Просветительское и консультационное направления  
Просвещение родителей (законных представителей) по вопросам 
особенностей психофизиологического и психического развития де-
тей; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей; 
ознакомление с актуальной информацией о государственной поли-
тике в области ДО,; информирование об особенностях реализуемой 
в ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребёнка 
в группе ДОО; содержании и методах образовательной работы с 
детьми. Повышение педагогической культуры, расширение инфор-
мационного поля родителей 

- Общие родительские собрания 
- Групповые родительские собрания 
- Круглый стол 
- Семинар-практикум 
-  Мастер-класс 
- Консультации 
- Трансляция опыта семейного воспитания 
Наглядно-информационные формы: родительский уголок, стенды, 
ширмы, папки- передвижки для родителей, стенгазеты, сайт ДОУ, 
социальные группы в сети Интернет 

Просветительское направление по вопросам здоровьесбереже-
ния 

- Встречи с медсестрой, учителем-логопедом; 
-  Дни здоровья  
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Создание условий охраны жизни и здоровья воспитанников  - Участие в субботниках по благоустройству территории;  
- Помощь в создании предметно-развивающей среды;  
- Оказание помощи в ремонтных работах. 

Совместная деятельность ОУ и семьи 
Вовлечение родителей в единое образовательное пространство 

- Дни открытых дверей; 
- Совместная проектная деятельность; 
- Семейные фотоколлажи; 
- Субботники; 
- Экскурсии и походы; 
- Совместные праздники, развлечения, досуги; 
- Встречи с интересными людьми; 
- Творческие выставки, смотры-конкурсы  
-Мастер-классы 

 
2.6.Направления и задачи коррекционно-развивающей работы (ФОП ДО п.27-27.10) 
В соответствии с ФГОС ДО (п.2.11.2) коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть направлены на: 
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифици-
рованной помощи в освоении Программы; 
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 
 
КРР и (или) инклюзивное образование в ОУ 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 помощи в освоении Программы, их 
разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 
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. КРР в 
ОУ осуществляют педагоги,  учитель-логопед. 
Задачи коррекционно-развивающей работы: 
• определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Программы и социализации в ДГ ОУ; 
• своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, обусловленными различными причинами; 
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с учётом особенностей их психического и 
(или) физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии или психолого-педагогического консилиума образовательной организации (далее - ППК); 
• оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам развития и 
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воспитания детей дошкольного возраста; 
• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 
• выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 
• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или устранению отклонений в развитии и проблем пове-
дения. 
КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); на основании результатов психологической 
диагностики; на основании рекомендаций ППК. 
 
2.6.1 Содержание КРР на уровне ДГОУ включает ФОП ДО п.28 – 28.9.2 
 
2.7. Часть формируемая участниками образовательных отношений 
Содержательный раздел 
 
Патриотизм – это чувство любви к Родине. Понятие «Родина» включает в себя все условия жизни: территорию, климат, природу, организацию 
общественной жизни, особенности языка и быта. Историческая, пространственная, расовая связь людей ведет к формированию их духовного по-
добия. Сходство в духовной жизни способствует общению и взаимодействию, что в свою очередь порождает творческие усилия и достижения, 
придающие особое своеобразие культуре. Каждый народ привносит в культуру свое, и каждое достижение народа является общим для всего чело-
вечества. 
Россия – родина для многих. Но для того, чтобы считать себя ее сыном или дочерью, необходимо ощутить духовную жизнь своего народа и твор-
чески утвердить себя в ней, принять русский язык, историю и культуру страны как свои собственные.  
Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Но подобно любому другому чувству, патриотизм обретается самостоятель-
но и переживается индивидуально. Поэтому, не будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ребенке пробудить чувство любви к Родине. 
Именно пробудить, а не навязать, так как в основе патриотизма лежит духовное самоопределение. 
Родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность. 
 
Образовательная цель программы состоит в приобщении детей ко всем видам национального искусства - от архитектуры до живописи, от пляски, 
сказки и музыки до театра.     

Программа состоит из трех частей.     
 В первой содержатся конкретные рекомендации по реализации программы и организации развивающей среды в ДОУ, освещаются 
формы и приемы взаимодействия педагога с детьми.    
 Во второй части даются перспективные и календарные планы работы с детьми всех возрастных групп, подробно описывается со-
держание всех занятий.    
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 В третью часть включены приложения: литературные, исторические, этнографические, исторические тексты, словарь старославян-
ских слов, наиболее часто употребляемых в сказках, пословицах, поговорках. 

 
Приоритеты Программы: 

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, любознательность, должны быть 
национальными. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что они – часть великого русского народа. 

2. Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки, поговорки, хороводы и т. д.). В устном народном творчестве как 
нигде сохранились особенные черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, 
храбрости, трудолюбии, верности.. Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем их к обще-
человеческим нравственным ценностям. 

3. Большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать народные праздники и традиции. В них фокусируются накоп-
ленные веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, насеко-
мых, растений. Причем эти наблюдения непосредственно связаны  с трудом и различными сторонами общественной жизни человека во 
всей их целостности и многообразии. 

4. Очень важно знакомить детей с народной декоративной росписью.. Она, пленяя душу гармонией и ритмом, способна увлечь ребят нацио-
нальным изобразительным искусством. 

 
Содержание образования по образовательным областям 

Образовательная  
область Содержание педагогической работы 

Социально-  
коммуникативное 
развитие 
 

1. Формирование представления о народной культуре; развитие навыков игровой деятельности; формирование ген-
дерной, семейной, гражданской принадлежности; патриотических чувств причастности детей к наследию прошлого. 
2. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками. 
3. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах деятельности. 

Познавательное  
развитие 
 
 
 
 
 

1. Расширить представление о жанрах устного народного творчества. 
2. Воспитывать нравственно-патриотические чувства. 
3. Формирование целостной картины мира. Приобщение детей к народной культуре (народные праздники и тради-
ции). 
Содействие атмосферы национального быта. Понимать историческую преемственность с современными аналога-
ми(лучина -керосиновая лампа -электрическая лампа ит.д.). 
Знакомить детей с зависимостью использования предметов от образа жизни людей, от места их проживания. 
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Речевое развитие 
 

1. Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок; развитие устной речи. 
Способствовать развитию любознательности. 
2. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о русском народном быте, традициях, 
праздниках, искусстве. 
3. Развивать умение рассказывать русские народные сказки. 

Художественно-
эстетическое развитие 

1. Ознакомление детей с народной декоративной росписью. 
2.Приобщать детей ко всем видам национального искусства: сказки. музыка, пляски 
3. Знать и различать народное искусство, промыслы. Понимать познавательное значение фольклорного 
произведения, а также самобытности народных промыслов (эстетическое развитие мотив, композиция, цветовое ре-
шение), связи народного творчества в его различных проявлениях с бытом, традициями, окружающей природой. 
4. Воспитывать интерес к народному искусству, его необходимости и ценности, уважение к труду и таланту масте-
ров. 

Физическое развитие 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 
2. Развитие физических качеств и нравственных чувств в русских народных подвижных играх. 
3. Развитие двигательной активности, самостоятельности и творчества; интереса и любви к русским народным играм. 

 
Формы работы по образовательным областям 
 
Образовательные области Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Социально-
коммуникативное 

Игровое упражнение 
Индивидуальная игра 
Совместная с воспитателем игра 
Совместная со сверстниками игра 
сверстниками игра (парная, в малой груп-
пе) 
Чтение  
Беседа  
Наблюдение 
Рассматривание  

Индивидуальная игра 
Совместная с воспитателем игра 
Совместная со сверстниками игра 
Чтение 
Беседа  
Наблюдение 
Педагогическая ситуация 
Экскурсия 
Ситуация морального выбора 
Проектная деятельность 
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Праздник  
Поручение 

Интегративная деятельность 
Праздник 
Рассматривание 
Просмотр и анализ мультфильмов, видео-фильмов 
Экспериментирование 
Поручение и задание 
Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Речевое развитие Рассматривание 
Игровая ситуация 
Дидактическая игра 
Ситуация общения 
Беседа 
Интегративная деятельность 
Хороводные игры с пением 
Игра-драматизация 
Чтение 
Обсуждение 
Рассказ 
Игра 

Чтение 
Беседа 
Рассматривание 
Игра 
Решение проблемных ситуаций 
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Интегративная деятельность 
Обсуждение 
Рассказ 
Инсценирование 
Ситуативный разговор с детьми 
Сочинение загадок 
Проблемная ситуация 
Использование 
различных видов театра 

Познавательное развитие Рассматривание 
Наблюдение 
Игра – экспериментирование 
Исследовательская деятельность 
Развивающая игра 
Ситуативный разговор 
Рассказ 
Интегративная деятельность 
Беседа 
Проблемная ситуация 

Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Исследовательская деятельность 
Экспериментирование 
Развивающая игра 
Наблюдение 
Проблемная ситуация 
Беседа 
Рассказ 
Интегративная деятельность 
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Экскурсия 
Коллекционирование 
Моделирование 
Игры с правилами 

Художественно-
эстетическое развитие 

Рассматривание эстетически привлека-
тельных предметов 
Игра 
Организация выставок 
Изготовление украшений 
Слушание соответствующей возрасту на-
родной детской музыки 
Экспериментирование со звуками и мате-
риалами (песок, глина) 
Музыкально-дидактическая игра 
Разучивание музыкальных игр и танцев 
Совместное пение 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 
предметов для игры, предметов, сувениров для познавательно-
исследовательской деятельности 
Создание макетов, коллекций и их оформление 
Рассматривание эстетически привлекательных предметов 
Игра 
Организация выставок 
Слушание соответствующей возрасту народной детской музыки 
Музыкально-дидактическая игра 
Интегративная деятельность 
Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 
Музыкальное упражнение 
Попевка, распевка 
Танец 
Творческое задание 
Концерт- импровизация 
Музыкальная сюжетная  игра 

Физическое развитие Игровые беседы с элементами движений 
Игра 
Интегративная деятельность 
Ситуативный разговор 
Проблемная ситуация 

Игра 
Беседа 
Рассказ 
Рассматривание 
Интегративная деятельность 
Физкультурные досуги 
Спортивные состязания 
Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 
Проектная деятельность 
Проблемная ситуация 
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2.8.Рабочая программа воспитания в соответствии с ФОП ДО (п.29 – 29.4.3.2) 
 

Рабочая программа воспитания является приложением к основной образовательной программе и 
является ее неотъемлемой часть. 
 

III Организационный раздел 
3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы (ФОП ДО п. 30) 
Успешная реализация образовательной программы обеспечивается следующими психолого-педагогическим условиями:  
1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспи-
танника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как высшей цен-
ности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого воспитанника; 
 2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса образования (проектная деятельность, образователь-
ная ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции 
образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматрива-
ется как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образо-
вательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогом; 
3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в том числе дошкольного и начального общего 
уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной работы, 
ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться); 
4) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся (использование форм и методов, соответствующих 
возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 
5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, соци-
ально личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в которой ребенок реализует право 
на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 
 6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждо-
го ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой 
детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 
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8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе специальных психолого-педагогических подходов, мето-
дов, способов общения и условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 
инклюзивного образования; 
9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов родительского и профессионального сообщества; 
10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование родителей (законных представителей) в вопросах 
обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 
11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной программы и построение отношений сотрудничества 
в соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 
12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-педагогического просвещения родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся; 
 13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в процессе реализации Федеральной про-
граммы в ДОО, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального сооб-
ществ; 
14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально воспита-
тельными субъектами открытой образовательной системы), использование форм и методов 
взаимодействия, востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной социально 
значимой деятельности; 
15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного средства развития личности, совершенствования 
процесса ее социализации; 
16) предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 
также широкой общественности; 
17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в 
том числе в информационной среде. 
 
3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (ФОП ДО п.31) 
 
РППС  МКОУ СОШ с. Слудка - это часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. РППС ДОУ выступает основой для 
разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ОУ, Группы, а также территории, прилегающей 
к ОУ приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недос-
татков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
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 - возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 
также возможности для уединения, реализацию различных образовательных программ;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
- учет возрастных особенностей детей. 

         Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, дос-
тупная и безопасная. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
- возможность самовыражения детей. 
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образо-

вательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
 Полифункциональность материалов предполагает: 
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких моду-

лей, ширм и т.д.; 
- наличие в  Группах полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природ-

ных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской иг-
ре). 

Вариативность среды предполагает: 
- наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
- периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 
Доступность среды предполагает: 
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспе-

чивающим все основные виды детской активности; 
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- исправность и сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования 

В помещениях ДГ ОУ имеется  необходимое игровое  и учебное оборудование, пособия для групповых и индивидуальных занятий детей. 
Имеющие  Игровые комнаты светлые, просторные, оформлены  на основе гибкого зонирования.  
     Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает созданные условия для упражнений в практической деятельности, 
сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомства с окружающим миром, природой, основами естественных наук.  

В дошкольных групп созданы условия для информатизации образовательного процесса. 
Для этого в специально оборудованном помещении имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных техноло-

гий в образовательном процессе (стационарный компьютер,  принтер и т. п.). 
Компьютерно-техническое оснащение ДГ ОУ используется для различных целей: 
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а так-

же широкой общественности; 
– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 
Для максимальной реализации образовательного потенциала развивающей предметно-пространственной среды как элемента образователь-

ной среды в рамках требований ФГОС ДО предметное содержание было классифицировано на функциональные группы, нацеленные на решение 
различных воспитательно-образовательных задач. 

Функциональный модуль – это группа компонентов материалов, оборудования и инвентаря  по видам детской деятельности для организации 
пространства (группы, участка и т. п.) для решения воспитательно-образовательных задач общеобразовательной программы ДОО. 

Предметное содержание функциональных модулей в соответствии с ФГОС ДО коррелирует с основными направлениями (образовательными 
областями). 
 
Предметно-развивающая среда 
Вид помещения. Функциональное использование Оснащение  
Групповые комнаты 

• Сюжетно-ролевые игры 
• Самообслуживание 
• Трудовая деятельность 
• Ознакомление с природой 
• Проведение занятий 
• Дневной сон 

• Детская мебель для практической деятельности 
• Книжный уголок 
• Уголок для изобразительной деятельности 
• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
• Уголок для театрализованной деятельности 
• Природный уголок 
• Конструкторы различных видов 
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• Организация питания • Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры 
• Развивающие игры по логике 

Раздевальная комната 
• Информационно-просветительская работа с родителя-

ми 

• Наглядно-информационный уголок для родителей 
• Уголок здоровья 
• Выставки детского творчества 

Методический кабинет 
• Осуществление методической помощи педагогам 
• Организация консультаций, семинаров, педагоги-

ческих советов 
• Выставка дидактических и методических материа-

лов для организации работы с детьми по различ-
ным направлениям развития 

• Библиотека педагогической и методической литературы 
• Библиотека периодических изданий 
• Пособия для занятий 
• Опыт работы педагогов 
• Материалы консультаций, семинаров, школы педагогического мастерства 
• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 
• Изделия народных промыслов 
• Скульптуры малых форм 
• Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал 
• Занятия по музыкальному воспитанию 
• Физкультурные занятия 
• Индивидуальные занятия 
• Театральные представления 
• Спортивные и музыкальные досуги, развлечения. 

Праздники 
• Мероприятия для родителей 

• Пособия, игрушки, атрибуты для музыкальных и физкультурных занятий 
• Пианино 
• Подборка аудиокассет, дисков с музыкальными произведениями 
• Детские и взрослые костюмы 
• Ширма для кукольного театра 
• Занавесы  
• Физкультурный уголок 

Медицинский кабинет 
• Оказание медицинской помощи детям 
• Оказание профилактической помощи детям 
• Проведение профилактической работы с детьми, 

родителями, сотрудниками 

• Медицинские карточки детей 
• Медицинская литература 
• Технологические карты приготовления различных блюд 
• Медицинское оборудование 
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Физкультурная площадка 
• Проведение физкультурных занятий 
• Проведение развлечений, досугов, праздников 

• Ворота для мини-футбола 
• Стенка гимнастическая 
• Бревно  
• Место для изучения ПДД 

 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает развитие воспитанников по всем направлениям (образовательным 

областям) 
ОО Условия реализации в группах 
речевые - Речевые и книжные уголки ( Книги разных литературных жанров, выставка книг одного писателя) 

- Модели, схемы по составлению рассказов; 
- Картинки для составления рассказов ; 
-  альбомы и наборы фотографий городов России, символика области, страны; 
- Детская художественная и познавательная литература; 
- Детские рисунки, выставки к детским художественным  произведениям 

Социально-
коммуниационные 

- игровые уголки (атрибуты для сюжетно-ролевых игр, предметы – заместители к сюжетно-ролевым и сюжетно-
отобразительным играм (группы младшего и раннего возраста); дидактические игры (настольно – печатные); оборудование 
для театрализованных и режиссерских игр); 
- альбомы, художественная литература по ознакомлению с трудовой деятельностью взрослых; 
- уголки дежурств; 
- оборудование для трудовой деятельности (для ухода за растениями) 
- оборудование для труда на прогулке (метелки, лопатки, грабли, носилки и пр) 

познавательные - уголки природы (растения; календари природы; познавательные игры; муляжи овощей и фруктов), 
-  огород на подоконнике (весной); 
- Модели времен года, частей суток, экологических зон; 
- Картинки по временам года, животных; 
- Физические и политические карта мира, карта области, глобус. 
- Сезонные выставки (копилки) «Подарки зимы», «Подарки весны», «Подарки лета», «Подарки осени». 
- кассы цифр и букв (старшие и подготовительные группы), 
- математические центры (дидактические игры и игрушки; головоломки; числовые весы (подготовительная группа); разнооб-
разные конструкторы; измерительные приборы и инструменты; календари; модели часов, числового ряда линейки с 
кругами Эйлера); 



54 
 

- альбомы и наборы фотографий городов России, родного города, 
- символика города, области, страны, 
- энциклопедии, детская познавательная литература 

Художественно-
эстетическое 

- центр художественно-изобразительной деятельности (альбомы (варианты, способы рисования рамок, деревьев, домов, цве-
тов); разнообразные изобразительные материалы (фломастеры, карандаши, восковые мелки, шариковые ручки, пластилин, 
бумага разной фактуры и формы); трафареты; фигурки для шриховки; книжки-раскраски); картины художников, альбомы 
понародно-прикладному искусству; подборки книг с иллюстрациями разных художников. 
- уголки конструирования (различные конструкторы: лего, механический, деревянный, модульные); материалы для конст-
руирования из бросового материала; игрушки для обыгрывания построек. 
- музыкальные центры (музыкальные инструменты; не озвученные музыкальные игрушки; шумовые инструменты сделанные 
своими руками; музыкально –дидактические игры; музыкальные игрушки, аудиозаписи). 
- центр театра (различные виды театров, фланелеграф, ширмы, материалы для изготовления фигурок героев спектаклей, 
уголки ряжения с различными костюмами) 
Музыкальный зал (фортепиано, музыкальный центр, аудиозаписи музыкальных произведений различной тематики по возрас-
там, детские музыкальные инструменты, пособия для развития ритма и др.) 

физическое - физкультурные уголки, 
- спортивный инвентарь (мячи разных размеров, скакалки, жгутики, мешочки с песком, кольцебросы, коврики, массажные 
дорожки); 
- атрибуты для подвижных игр  
В саду имеется: 
- музыкально – физкультурный зал с необходимым оборудованием (шведская стенка, мешочки для метания, мячи разной ве-
личины, скакалки, маты, канаты, гантели, стойки для прыжков, батут), спортивная площадка. Лыжи. 

 
   Примерный перечень  литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений,  для реализа-
ции образовательной программы  
Примерный перечень художественной литературы 
Пункт 33.1 ФОП ДО содержит примерный перечень художественной литературы для детей: 
• От 1 года 2 лет; 
• От 2 до 3 лет; 
• От 3 до 4 лет; 
• От 4 до 5 лет; 
• От 5 до 6 лет; 
• От 6 до 7 лет. 
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Пункт 33.3  ФОП ДО содержит примерный перечень  произведений  изобразительного искусства для детей: 
• От 2 до 3 лет; 
• От 3 до 4 лет; 
• От 4 до 5 лет; 
• От 5 до 6 лет; 
• От 6 до 7 лет. 
Пункт 33.4  ФОП ДО содержит примерный перечень  анимационных произведений для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, 
которые рассчитаны на   детей: 
дошкольного возраста – с 5 лет; 
старшего дошкольного возраста  - 6-7 лет; 
старшего дошкольного возраста – 7 – 8 лет. 
 
3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания (ФОП ДО п.32) 
В ДГ ОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Федеральной программы; 
2) выполнение ДГ ОУ требований   санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, Сан-
ПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утверждённых постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г.№ 32 (зарегистрировано Министерством юсти-
ции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января2027 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; медицинскому обеспечению; 
- приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 
- организации режима дня;  
 - организации физического воспитания;  
- личной гигиене персонала; 
3) выполнение ОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
4) выполнение ОУ 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. 
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ДГ ОУ имеют два групповых помещений, музыкально-спортивный зал, оснащенный различным спортивным оборудованием и инвентарем, мето-
дический и медицинский кабинеты и ряд служебных помещений. На территории ДГ ОУ находятся игровые площадки со спортивно-игровыми 
конструкциями, теневыми навесами, песочницами; площадка для изучения правил дорожного движения;  имеется большое видовое разнообразие 
растений.   
Территория ДГ ОУ  
 

По периметру ограждена забором. На территории ДГ ОУ выделяются игровая и хозяйственная зоны. Зона игро-
вой территории включает в себя  групповые площадки – индивидуальные для каждой группы. Покрытие груп-
повых площадок травяное. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки 
имеется теневой навес.  
Игровое оборудование соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, не оказывающих вредного 
воздействия на человека.  
Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения кухни и имеет самостоя-
тельный въезд.  

Размещение оборудования в 
помещениях  
 

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. Функциональные размеры исполь-
зуемой детской мебели для сидения и столов соответствуют обязательным требованиям, установленным техни-
ческими регламентами или (и) национальными стандартами. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней 
одежды детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками-полками для головных 
уборов и крючками для верхней одежды. В раздевальных предусмотрены условия для сушки верхней одежды и 
обуви детей. В каждой группе имеются столы и стулья по числу детей. Подбор мебели для детей проводится с 
учетом роста детей.  
В обоих группах имеются магнитные доски, имеют антибликовое или матовое покрытие. Учебные доски обес-
печены равномерным естественным освещением.  
Используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требова-
ниям.  
Кровати соответствуют росту детей. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между крова-
тями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами. Дети обеспечиваются индиви-
дуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены.  
Туалетные помещения делят на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещаются 
детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются унитазы. В туалетных к умы-
вальным раковинам обеспечивается подводка горячей и холодной воды, подача воды осуществляется через сме-
ситель. Для персонала организовано отдельная санитарная комната на первом этаже здания с унитазом и умы-
вальником.  

Естественное и искусственное  
освещение помещений  

Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям 
к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. В качестве 
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солнцезащитных устройств используются шторы. При проведении занятий в условиях недостаточного естест-
венного освещения имеется дополнительное искусственное освещение. Осветительные приборы в помещениях 
для детей имеют защитную светорассеивающую арматуру.  

Отопление и вентиляция  
 

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Относительная 
влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей в пределах 40 – 60%, в производственных помещениях 
пищеблока и постирочной – не более 70%. Все помещения ежедневно проветриваются. Контроль за температу-
рой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термомет-
ров.  

Водоснабжение и канализация  
 

Здание оборудовано централизованной системой холодного водоснабжения, канализацией,  горячего водоснаб-
жение обеспечено за счет водонагревателей . Умывальники, моечные ванны  и водоразборные краны для хозяй-
ственных нужд обеспечиваются смесителями.  

Условия для детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья  
 
 

Объекты (деревья, кустарники и другие), находящиеся на территории ДГ ОУ, не являются препятствием для 
ходьбы, прогулки. В помещениях минимально наличие устройств внешних углов, а имеющиеся углы округле-
ны. Лестницы имеют поручни и ограждение.  
В помещениях окраска дверей и дверных наличников, выступающих частей зданий, границ ступеней, мебели и 
оборудования контрастирует с окраской стен. Детская мебель и оборудование помещений безвредны для здоро-
вья детей и учитывают специфику организации педагогического процесса и лечебно-восстановительных меро-
приятий, а также соответствуют росту и возрасту детей.  

Оборудование пищеблока,  
инвентаря, посуды  

Пищеблок оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Технологиче-
ское оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми 
продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых 
продуктов.  
Столовая и чайная посуда выделяется для каждой группы из расчета не менее одного комплекта на одного ре-
бенка согласно списочному составу детей в группе.  

Условия хранения, приготовле-
ния и реализации пищевых 
продуктов и кулинарных изде-
лий, составление меню  

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в ДГ ОУ осуществляется при наличии документов, 
подтверждающих их качество и безопасность. Продукция поступает в таре производителя (поставщика). Пище-
вые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными предприяти-
ем-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией. Складские помещения для хране-
ния сухих сыпучих продуктов оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха. Хра-
нение продуктов в холодильных и морозильных камерах осуществляется на стеллажах и подтоварниках в таре 
производителя в таре поставщика или в промаркированных емкостях.  
Организация питания осуществляется на основе принципов «щадящего питания». При приготовлении блюд со-



58 
 

блюдаются щадящие технологии: варка, запекание, припускание, пассерование, тушение. При приготовлении 
блюд не применяется жарка. Питание организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руково-
дителем ДГ ОУ и согласованным с роспотребнадзором, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом фи-
зиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуе-
мых суточных наборов продуктов для организации питания детей в ДГ ОУ. Производство готовых блюд осуще-
ствляется в соответствии с технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология приготавли-
ваемых блюд и кулинарных изделий  

Санитарное содержание поме-
щений  
 

Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в день при от-
крытых фрамугах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у плинтусов и под мебелью, подоконни-
ков, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую 
мебель и др.). Игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях. Ковры ежедневно пыле-
сосят и чистят влажной щеткой, выбивают на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны, 
затем чистят влажной щеткой. Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится один раз в ме-
сяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязне-
ния, но не реже 2 раз в год (весной и осенью). Смена постельного белья, полотенец проводится по мере загряз-
нения, но не реже одного раза в неделю. Все белье маркируется.  
В целях профилактики возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений 
медицинские работники проводят гигиенические и противоэпидемические мероприятия согласно санитарно-
гигиеническим требованиям.  
Персонал образовательной организаций проходит предварительные и периодические медицинские осмотры, в 
установленном порядке; аттестацию на знание санитарных норм и правил не реже 1 раза в 2 года, для персонала 
пищеблока, а также лиц, участвующих в раздаче пищи детям, - не реже 1 раза в год.  

Пожарное состояние помеще-
ния  
 

Установлена система пожарной сигнализации, первичные средства пожаротушения на каждом этаже здания, но 
не в полном объеме, имеются эвакуационные выходы, кнопка оповещения о пожаре, план эвакуации при пожа-
ре.  

 
 
3.4. Кадровые условия реализации образовательной программы (ФОП ДО п.34) 
 
   Реализация образовательной программы дошкольного образования  обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование должно-
стей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических работников организаций , осуществляющих образовательную деятель-
ность. Должностей руководителей образовательных организаций , утверждённой постановлением Правительства России от 21.02.2022 №  225 
(Собрание законодательства РФ, 2022. № 9, ст.1340.  
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     Педагогические и учебно – вспомогательные работники обеспечивают непрерывное сопровождение образовательной программы дошкольного 
образования  в течение всего времени её реализации в ДОУ или в дошкольной группе. 
    Реализация образовательной программы дошкольного образования обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-
вспомогательными, административно-хозяйственными работниками образовательной организации, а так же медицинскими и иными работниками 
выполняющими вспомогательные функции. 
    В целях эффективной реализации образовательной программы дошкольного образования ДОУ создаёт условия для профессионального разви-
тия педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального образова-
ния не реже одного раза в три года за счет средств учредителя. 
 
Образовательную деятельность в ДГ ОУ с детьми осуществляет 2 педагога: 
Воспитатель - 2 
Учитель-логопед  
 
Необходимым условием реализации Программы является непрерывное сопровождение Программы педагогическими и учебно- вспомогательными 
работниками в течение всего времени её реализации в ДОО. 
 
3.5. Режим  и распорядок дня  в дошкольных группах (ФОП ДО п. 35) 
Пункт 35 ФОП ДО содержит: 
• Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня; 
• Количество приёмов пищи в зависимости от режима функционирования ДОО и режима обучения; 
• Режима сна, бодрствования и кормления детей от 0 до 1 года; 
• Примерный режим дня в группах детей 1 года до 2 лет, от 2  до 3 лет; 
• Примерный режим дня в  дошкольных группах  3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет; 
• Примерный режим дня в группе кратковременного пребывания  детей от 1,5 до 2 лет, от 2  до 3 лет; 
• Примерный режим дня в дошкольных группах кратковременного пребывания: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет 
Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обес-
печивает 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 участ-
ников образовательных отношений. 
Основными компонентами режима в ДГ ОУ являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 
деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждо-
го компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенно-
сти. 
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Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система ус-
ловных рефлексов, что помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно 
подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе 
детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 
Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, 
активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, последо-
вательно и ежедневно. 
Режим дня  гибкий, однако неизменными  остаются время приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительно-
сти суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 
      При организации режима  предусматривается оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм рабо-
ты с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в течение дня, обеспечивается сочетание умст-
венной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насы-
щенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие 
виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, условия организации образовательного про-
цесса  соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 
Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 
воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха 
ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается. При осуществлении режимных мо-
ментов  учитываются также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так 
далее). 
 Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в зависимости от типа организации, и вида реализуемых образовательных 
программ, сезона года; самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина на основе пунктов 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 

Режим  работы МКОУ СОШ с. Слудка и  длительность  пребывания  в  нем  детей  определяются  Уставом,  договором,  заключаемым  между  
дошкольным  образовательным  учреждением  и  учредителем,  и  является  следующим: 

-группы  функционируют  в  режиме  5-дневной  рабочей  недели  и  в  режиме   /  10,5-часовое  пребывание  детей/  с  7.00  до  17.30..  
Для качественного обеспечения организации жизнедеятельности детей для каждого возрастного периода в детском саду составлен режим дня 

с учетом требований СанПиН, с исправлениями (Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26) 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 
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 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования. 

Организация  режима  дня. 
       При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 
 Формирование культурно-гигиенических навыков. 
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон ма-

лышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 
 
      Основные  принципы построения  режима  дня: 
 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  

постоянство  и  постепенность. 
 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  

ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   
 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года 

В дошкольных группах  ежедневная  организации жизнедеятельности детей строится  в зависимости от их возрастных и индивидуальных особен-
ностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельно-
сти. 

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ  
Режим пребывания  на холодный период с 1 сентября по 31 мая 

 
Режимные моменты Возраст 

1,5-3 л. 
Возраст 
3 - 4 л. 

Возраст 
4-5 л. 

Возраст 
5-6 л. 

Возраст 
6-7 л. 

- прием детей, самостоятельная деятельность, игры 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 
- утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 
- подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 
- игры, самостоятельная деятельность 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 
- непосредственно образовательная деятельность 8.40-8.50 8.40-8.55 8.50 - 9.20 9.00-9.25 9.00-9.25 
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9.00-9.10 
 

9.00-9.10 
 

9.30-9.50 9.30-9.55 
 

9.30-9.55 
 

Самостоятельная деятельность 9.10-9.20 9.10-9.20    
- второй завтрак 9.20-9.30 9.20-9.30 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 
-игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблю-
дения, труд) 

9.30-11.30 9.30-11.30 10.10-12.10 10.10-12.10 10.10-12.10 

- возвращение с прогулки, игры  11.30-11.15 11.30-11.15 12.10-12.40 12.10- 12.40 12.10- 12.40 
- подготовка к обеду, обед 
 

11.15-12.00 11.15-12.00 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 

- подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 
- постепенный подъем, корригирующая гимнастика, 
воздушные, водные процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.1 5 15.00-15.1 5 

- подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 
 

15.15-15.30 
 

15.15 - 15.30 
 

15.15-15.30 
 

15.15-15.30 
 

- игры, самостоятельная деятельность детей 15.30-16.25 15.30-16.25 15.30-16.25 15.30-16.25 15.30-16.25 
непосредственно образовательная деятельность _______ _______ 15.45 – 16.05 15.45 – 16.10 15.45 – 16.10 
подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.25-17.30 16.25-17.30 16.25 - 17.30 16.25-17.30 16.25-17.30 

 
Режим пребывания  на теплый период с 1 июня по 31 августа 

Режимные моменты Возраст 
1,5-3 л. 

Возраст 
3 - 4 л. 

Возраст 
4-5 л. 

Возраст 
5-6 л. 

Возраст 
6-7 л. 

- прием детей, игры 
 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

- утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 
- подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 
- игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 
- организация образовательной деятельности с детьми 
на участке 

8.40-8.50 
9.00-9.10 

8.40-8.55 
9.00-9.10 

8.50 - 9.20 
9.30-9.50 

9.00-9.25 
9.30-9.55 

9.00-9.25 
9.30-9.55 

 
Самостоятельная деятельность 9.10-9.20 9.10-9.20    
- второй завтрак 9.20-9.30 9.20-9.30 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 
- игры на прогулке, закаливающие процедуры 9.30-11.30 9.30-11.30 10.10-12.10 10.10-12.10 10.10-12.10 
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- возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30-11.15 11.30-11.15 12.10-12.40 12.10- 12.40 12.10- 12.40 
- обед 11.15-12.00 11.15-12.00 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 
- подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 
- постепенный подъем, корригирующая гимнастика, 
самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.1 5 15.00-15.1 5 

- подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 
 

15.15-15.30 
 

15.15 - 15.30 
 

15.15-15.30 
 

15.15-15.30 
 

- чтение художественной литературы 15.30-16.15 15.30-16.15 15.30-16.15 15.30-16.15 15.30-16.15 
- подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.15-17.30 16.15-17.30 16.15 - 17.30 16.15-17.30 16.15-17.30 

 
3.6. Календарный план воспитательной работы (ФОП ДО п. 36) представлен в программе воспитания ДО 

 
      Календарный план воспитательной работы – единый для ОУ.  
     Все мероприятия проводятся с учётом особенностей ОП ДО, а так же возрастных, физиологических и психоэмоциональных 
особенностей воспитанников.  

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений по выбранному направлению 
Тематический годовой план занятий  представлен в книге «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 
Князевой, М.Д. Маханевой (стр.18 – 28). 
 
 
IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
4.1. Общая информация 
Образовательная программа МКОУ СОШ с. Слудка разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года, с изменениями и дополнениями от 21 января 2019 г., 8 ноября 2022 г.) и ФОП ДО 
(приказ №1028 от 25 ноября 2022г.) 
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) является нормативно-
управленческим документом, регламентирующим содержание и организацию образовательной деятельности и представляющим модель образова-
тельного процесса дошкольных групп МКОУ СОШ с. Слудка. 
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      Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 
ФГОС ДО) и Федеральной образовательной программой дошкольного образования (далее – ФОП ДО). 
 
Перечень программ и методических пособий, необходимых для организации образовательного процесса 
Образовательные области Список методических пособий 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность»: Учебноепособие по основам безопасности жизнедея-
тельности детей старшегодошкольного возраста. – М. «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009.  
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника Пособие для педагогов дошкольных уч-
реждений М. Владос 2005 
Т.С. Комарова, Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду Программа и методические ре-
комендации .Для занятий с детьми 2-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2009г. 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников Для занятий с детьми 2-7 лет Мозаика –Синтез,  
Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Методическое пособие Коммуникация. Развивающее общение с 
детьми 3-7 лет – М.: ТЦ Сфера 2013 
Ветохина А.Я., Дмитренко З., Жигналь Е.Н.,Краснощекова Г.В.,Подопригора С.П.,Полынова В.К.,, Савельева 
О.В. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. 
Методическое пособие для педагогов – СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс, 2023г. 
Трифонова Е.В.Волкова Е.М., Иванкова Р.И., Качанова И.А. Методическое пособие Развитие игры детей 3-7 лет – 
М.: ТЦ Сфера, 201 

Познавательное 
развитие 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира М. ОЛМА Медиа Групп 2009 
Николаева С.Н. «Юный эколог»: Программа и условия её реализации вдетском саду (для детей 2 – 7 лет). - М.: 
«Мозаика-Синтез», 2002  
Рыжова Н.А. Программа «Наш дом — природа» М.: «Карапуз-Дидактика», 2005 
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка Практический курс математики. Методические рекомендации  (для де-
тей 3-7 лет) М.: Ювента, 2016. 
Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных группах – 
СПб.: ООО Издателство «Детсво-Пресс», 2013г. 
Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5 – 2 года) (Познава-
тельное развитие, Речевое развитие, Физическое развитие, Социально-коммуникативное развитие, Художествен-
но-эстетическое развитие). Практическое пособие. – Воронеж: ООО М-Книга, 2022. 

Речевое развитие Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольников.М.,2010 
УшаковаО.С.Программаразвитияречидетейдошкольноговозраставдетскомсаду. М.,2009 
Ушакова О.С. Развитие речи 3-5 лет. Программа, конспектызанятий.Методическиерекомендации. М.,2016. 
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Ушакова О.С. Развитие речи 5-7 лет. Программа, конспектызанятий.Методическиерекомендации. М.,2016. 
М.Д. Маханёва Обучение грамоте детей 5-7лет. М., 2022г. 
Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Развитие речи М. ОЛМА Медиа Групп 2009 
Алиева Т.И., Васюкова Н.Е. Художественная литература для детей 5-7 лет Методическое пособие – М.: ТЦ Сфера 
2013 

Художественно-
эстетическое  

развитие 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа «Ладушки». Конспектымузыкальных занятий, пособие для му-
зыкальных руководителей для детей 2 – 7лет. – Санкт – Петербург, 2009.  
ЛыковаИ.А.Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду.Первая младшаягруппа. М.:ООО ИД «Цветной мир», 
2017 
ЛыковаИ.А.Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду.Младшаягруппа. М.: ООО ИД «Цветной мир»,2011 
ЛыковаИ.А.Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду.Средняягруппа. М.: ООО ИД «Цветной мир»,2011 
ЛыковаИ.А.Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду.Старшаягруппа. М.: ООО ИД «Цветной мир»,2018 
ЛыковаИ.А.Изобразительнаядеятельностьвдетскомсаду.Подготовительнаягруппа. М.: ООО ИД «Цветной 
мир»,2011 
ЛыковаИ.А.Конструированиевдетскомсаду.Младшаягруппа.М.: 2015 
ЛыковаИ.А.Конструирование вдетскомсаду.Средняягруппа.М.: 2015 
ЛыковаИ.А.Конструированиевдетскомсаду.Старшаягруппа.М.: 2015 
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду.Подготовительнаягруппа. М.: 2015 

Физическое развитие Лайзане С. Я. Физическая культура для малышей 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–4 лет. 
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 4–5 лет. 
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 5–6 лет. 
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 6–7 лет. 

Инклюзивное образование Куражева Н.Ю. «Цветик – семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3 – 7 
лет / Н.Ю. Куражева [и др.];. –СПб.: Речь, 2014. – 208 с. 
Крюкова С.В., Донскова Н.И. «Удивляюсь, злюсь, боюсь…» программаэмоционального развития детей дошколь-
ного возраста 4 – 6 лет. 
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей сфонетико-фонематическим недоразвити-
ем, М.: 1993. 
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Нищева Н.В., Программа коррекционно – развивающей работы влогопедической группе детского сада для детей с 
общим недоразвитием речи (с 4 до7 лет). 
Крестинина И.А. Коррекционная педагогика ИРО Содержание и организация коррекционной работы в образова-
тельном учреждении ИРО Кировской области 2014  
Виноградова Е. Серия «Библиотека логопеда» Конспекты логопедических занятий. Обучение грамоте детей с не-
доразвитие речи. Ростов-на-Дону Феникс 2023 

 
4.2. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа организации 
В ДГ ОУ функционирует 2 разновозрастных группы. Контингент воспитанников формируется в соответствии с возрастом. Количество детей в 
группах определяется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 п.19 исходя из расчета площади групповой комнаты. 
   Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет в группах общеразвивающей направленности (в соответствии с Уста-
вом). В ДГ ОУ 1  группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1,5 до 4 лет, 1 группа  общеразвивающей  направленности для 
детей  с 4 лет до 7 лет.  

 
4.3. Характеристика части, формируемой участниками образовательных отношений 

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию дошкольников. 
Работа по реализации вариативной части Программы строится на основе парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народ-
ной культуры», О.Л. Князева, М.Д. Маханева. (Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб: ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО» «ДЕТ-
СТВО-ПРЕСС», 2023. – 304 с.) 
Данная программа направлена на активное приобретение детьми культурного богатства русского народа. Она основана на формировании эмоцио-
нально окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого, в том числе, благодаря созданию особой среды в ОУ – музейного про-
странства «Русская изба», позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться. В основе человеческой культуры лежит духовное начало. 
Поэтому приобретение ребенком совокупности культурных ценностей способствует развитию его духовности – интегрированного свойства лич-
ности, которое проявляет себя на уровне человеческих отношений, чувств, нравственно-патриотических позиций, то есть в конечном итоге опре-
деляет меру его общего развития. 
 
4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Главными целями взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 
-   обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах обра-
зования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 
-   обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ОУ и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 
Формы сотрудничества с семьей  
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Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

 
Диагностико-аналитическое  
Анализ данных о семье каждого воспитанника, изучение запросов 
семьи в отношении охраны здоровья и  развития ребенка, уровня       
психолого-педагогической компетентности, согласование воспита-
тельных задач. 

- Анкетирование  
- Социологический опрос  
- Интервьюирование  
- Беседа 

Просветительское и консультационное направления  
Просвещение родителей (законных представителей) по вопросам 
особенностей психофизиологического и психического развития де-
тей; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей; 
ознакомление с актуальной информацией о государственной поли-
тике в области ДО,; информирование об особенностях реализуемой 
в ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребёнка 
в группе ДОО; содержании и методах образовательной работы с 
детьми. Повышение педагогической культуры, расширение инфор-
мационного поля родителей 

- Общие родительские собрания 
- Групповые родительские собрания 
- Круглый стол 
- Семинар-практикум 
- Лекция 
- Консультации 
- Трансляция опыта семейного воспитания 
Наглядно-информационные формы: родительский уголок,стенды, 
ширмы, папки- передвижки для родителей, стенгазеты, сайт ДОУ, 
социальные группы в сети Интернет 

Просветительское направление по вопросам здоровьесбереже-
ния 
Создание условий охраны жизни и здоровья воспитанников  

- Встречи с медсестрой, учителем-логопедом; 
- Дни здоровья  
- Участие в субботниках по благоустройству территории;  
- Помощь в создании предметно-развивающей среды;  
- Оказание помощи в ремонтных работах. 

Совместная деятельность ДОУ и семьи 
Вовлечение родителей в единое образовательное пространство 

- Дни открытых дверей; 
- Совместная проектная деятельность; 
- Семейные фотоколлажи; 
- Субботники; 
- Экскурсии и походы; 
- Совместные праздники, развлечения, досуги; 
- Встречи с интересными людьми; 
- Творческие выставки, смотры-конкурсы  
-Мастер-классы 
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Методическое обеспечение взаимодействия с родителями: 
1. Атемаскина Ю.В., Шван И.В. Привлечение благотворительных средств в ДОУ. – М.: Сфера, 2011. 
2. Давыдова О.И., Майер А.А., Богославец Л.Г. Проекты в работе с семьей. – М.: Сфера, 2012. 
3. Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьей. – М.: Сфера, 2008. 
4. Прохорова С.Ю., Нигматулина Н.В., Евстегнеева В.И. Нетрадиционные формы проведения родительских собраний в детском саду. – М.: Изда-
тельство «Скрипторий 2003», 2012. 
5. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Средняя группа. – М.: ВАКО, 2014. 
6. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Старшая группа. – М.: ВАКО, 2014. 


	2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик (ФОП п. 24.1- 24.22)

