
                     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
№ 110 «Золотой петушок» города Калуга 

(МБДОУ № 110 «Золотой петушок» г. Калуга) 
 

 

 

 

   ПРИНЯТА                                                                                            УТВЕРЖДЕНА 

   педагогическим советом  МБДОУ № 110                                      приказом МБДОУ № 110 

 «Золотой петушок» г.Калуги                                                             «Золотой петушок» г.Калуги                                      
  (протокол от__30.08.2023___№ 1)                                                    от__30.08.2023___№_227/01-05 

 

 

 

 

 

 

 

Основная общеобразовательная программа- 

образовательная программа дошкольного образования 

 МБДОУ № 110 «Золотой петушок» г. Калуга 

(новая редакция) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калуга 

2023 

 

 

 

 



2 

 

Оглавление 

№ п/п Наименование раздела Стр. 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3 

1.1 Пояснительная записка 3 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 3 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 4 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 4 

 числе характеристики особенностей развития детей младенческого, 
 раннего и дошкольного возраста 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 12 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 14 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в 5 образовательных областях, федеральной программой 
и с учетом используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания 

14 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов 

18 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей 

24 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 27 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 30 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

31 

2.7 Иные характеристики содержания Программы 32 

2.8. Рабочая Программа воспитания 34 

2.8.1 Целевой раздел Программы воспитания 34 

2.8.1.1 Цели и задачи воспитания 34 

2.8.1.2 Направления воспитания 34 

2.8.1.3 Целевые ориентиры воспитания 34 

2.8.2 Содержательный раздел Программы воспитания 34 

2.8.2.1 Уклад образовательной организации 34 

2.8.2.2 Воспитывающая среда образовательной организации 39 

2.8.2.3 Общности образовательной организации 41 

2.8.2.4 Задачи воспитания в образовательных областях 41 

2.8.2.5 Формы совместной деятельности в образовательной организации 41 

2.8.2.6 Организация предметно – пространственной среды 41 

2.8.2.7 Социальное партнерство 42 

2.8.3 Организационный раздел Программы воспитания 42 

2.8.3.1 Кадровое обеспечение 42 

2.8.3.2 Нормативно – методическое обеспечение 44 

2.8.3.3 Требования к условиям работы с особыми категориями детей 44 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 44 

3.1 Описание материально- технического обеспечения Программы  44 

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

45 

3.3 Распорядок и/или режим дня воспитанников 46 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 49 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  50 

       IV                                                   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 61 

 Краткая презентация Программы 61 



3 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 110 «Золотой петушок» г. 
Калуги (далее Программа) является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 
выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного 
процесса в МБДОУ и обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:физическому,социально-

коммуникативному,познавательному,речевому и художественно-эстетическому. 
Разработка Программы осуществлена в соответствии с законодательной и нормативно-

правовой базой: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Порядком разработки и утверждения Федеральной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ФОП ДО), утвержденным приказом Министерства просвещения 
РФ от 25.11.2022г. №1028 Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – 

ФГОС ДО)  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. 
N28«Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №2 

"Об утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания". 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. 
№32 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/24.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". 
 Уставом МБДОУ № 110 «Золотой петушок» г. Калуга. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности 
детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе достижение 
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 
освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 
возраста видов деятельности. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный и 
дополнительный раздел – краткую презентацию, согласно ФГОС ДО. В соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и ФОП ДО Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО и оформлена в виде 
ссылок на ФОП ДО. Объем обязательной части Программы составляет 90% от ее общего объема. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена в Программе 
курсивом. Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 10% 

от ее общего объема. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (составлена на основе 

парциальной программы: Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры».О.Л.Князева, М.Д. Маханева.-СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023г. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  
Соответствуют п.14.1, 14.2 ФОП ДО стр. 4-5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры».О.Л.Князева, М.Д. Маханева. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023г 
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Цель: расширение представления о жанрах устного народного творчества; показать 
своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и красочность народного 
языка; воспитание у детей нравственных, трудовых, экологических, патриотических чувств. 

Задачи: 
1.Содействие атмосфере национального быта. 
2. Широко использовать фольклор: песни, загадки, пословицы, поговорки, частушки.  
3. Учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 
театрализованные игры. 
4. Знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

 

                              1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Соответствуют п.14.3 ФОП ДО стр.5. 

Принципы и подходы части формируемой участниками образовательных отношений: 
Содержание программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д.Маханевой «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023г. построено с учетом дидактических 
принципов, в основу положен принцип реалистичности.  

Основным подходом является средовой подход.  
При построении части, формируемой участниками образовательных отношений, также 

учтены принципы региональной специфики: 
 • Природосообразности предполагает, что система образования действует и развивается в 

определенных природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное 
влияние на организацию и результативность обучения, воспитания и развития подрастающего 
поколения;  

• Учет культур исторического опыта региона, традиций, социально-культурных отношений, 
непосредственным образом встраиваемых в образовательную систему региона 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного возраста. 

При разработке Программы учтены особенности образовательной организации: 
территориальное расположение, статус, наличие штатных единиц, особенности контингента детей и 
семей воспитанников, их образовательные запросы. 
Общая информация о МБДОУ 

Тип учреждения: бюджетное.  
Тип образовательной организации: дошкольное образовательное учреждение  
Место нахождения: г. Калуги, ул. Кубяка, д.15 

Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 
воспитанниками в возрасте от 2 лет и до прекращения образовательных отношений.  

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. График работы с 7.00 до 19.00 
часов, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные дни. Длительность пребывания детей - 

12 часов.  
Учреждение находится в развивающемся районе, где много новостроек. Микрорайон имеет 

развитую транспортную систему: недалеко проходит трасса на Москву движется грузовой и 
легковой транспорт, маршрутки, автобусы, троллейбусы. На территории микрорайона располагаются 
пятиэтажные и девятиэтажные дома, а также несколько современных застроек, с оборудованными 
детскими площадками.  

Образовательный процесс имеет свои специфические особенности, связанные с 
отличительными особенностями развития города Калуги. При проектировании содержания 
Программы учитываются специфические климатические особенности региона, к которому 
относится Калужская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных 
сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 
фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при 
составлении комплексно-тематического годового планирования. При ознакомлении детей с 
окружающим миром, приобщению к миру природы, дети знакомятся с явлениями природы, 
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характерными для местности. Богатая окружающая природная и социальная среда позволяет 
расширить образовательное содержание: использовать микросреду в образовательных целях 
(проводить экскурсии, целевые прогулки, прогулки-походы, наблюдения, наладить взаимодействие с 
образовательными и культурными учреждениями. 

Ближайшее окружение: 

• МБОУ ДО «Детская школа искусств №8» г. Калуги; 

• МБОУ «СОШ № 46» г. Калуги; 

• Городская библиотека филиал №16; 

• СШОР по конному спорту; 

• Пожарная часть; 

• Дошкольные учреждения: МБДОУ №104 «Семицветик», МБДОУ № 90 «Ласточка», НСП «Жар-

птица»; 

 • Детская поликлиника № 5 г. Калуги; 

 • Магазины: «Торговый квартал», «Стройматериалы», «Магнит», «Пятерочка»; 

 • Сквер «Содружество»; 

• Памятник комбату И.Ф. Авдееву; 

• Аллея Ломоносова. 

Характеристика детского состава 

Комплектование групп дошкольного образовательного учреждения. 
Общие требования к приему воспитанников в дошкольное учреждение определяются 
законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области, а также 
Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». Контингент воспитанников формируется 
в соответствии с их возрастом и видом дошкольного образовательного учреждения. Количество 
групп в дошкольном учреждении определяется Учредителем исходя из их предельной 
наполняемости. Формирование контингента воспитанников проводит заведующий дошкольным 
учреждением. 
В дошкольном учреждении функционируют группы общеразвивающей и компенсирующей 
направленности.  

         По результатам плановой логопедической диагностики воспитанников МБДОУ родители 
получают направления на ТПМПК г. Калуги. По результатам ТПМПК формируются группы 
компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (далее ТНР).  
Характеристика возрастных особенностей развития детей         

Возраст детей Характеристика особенностей развития 

1 младшая группа 
(третий год жизни) 

В этом возрасте малыш всецело поглощен предметом. Ребенок еще   не 
может самостоятельно открыть функции предметов, потому что их 
физические свойства прямо не указываю   на   то, как   их   надо   

использовать.   Способы употребления предметов принадлежат взрослому, 
только он может показать их малышу. Ребенок же выполняет 
индивидуальное действие, но осуществляться оно должно в соответствии с 
образцом, который дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного 
результата. Поэтому ведущей деятельностью ребенка данного 
возраста становится предметная, а средством ее осуществления выступает 
ситуативно-деловое общение.  

В предметной деятельности у ребенка формируется активная речь; 
складываются предпосылки для возникновения игровой и продуктивной 
деятельности; возникают элементы наглядных форм мышления и знаково-

символической функции. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 
речи. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 
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ребенка со сверстниками. 
В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в 
ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 
реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 
предметами-заместителями. Сверстник ещё не представляет для малыша 
особого интереса, дети играют «рядом, но не вместе». 

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. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 
различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 
всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного 
языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная: 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 
реального действия с предметами. Для детей этого возраста 
характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 
желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 
сверстников. Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции 
непостоянны, малыша легко отвлечь и переключить с одного эмоционального 
состояния на другое.    Маленький ребёнок обучается только тому, что его 
заинтересовало, и принимает что-то только от того человека, которому он 
доверяет. 

У детей 2-3 лет недостаточно сформированы механизмы 
саморегуляции организма. Ощущение физического дискомфорта может быть 
вызвано тем, что ребёнок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить 
или есть, у него что-то болит и т.д.  

Общение у детей носит ситуативно-личностный характер. Это 
означает, что каждому ребёнку необходимо индивидуальное внимание 
педагога, индивидуальный контакт с ним. Им присуще наглядно действенное 
мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, насколько богата 
окружающая среда, т.е. позволяет ли она разнообразно и содержательно 
исследовать окружающий мир, манипулируя различными предметами. 
Внимание, мышление, память - непроизвольны. 

Начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 
лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 
У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 
общения со взрослым. 
 

Вторая младшая группа 
(четвертый год жизни) 

Происходят существенные изменения в характере и содержании 
деятельности ребенка, в отношениях с окружающими: взрослыми и 
сверстниками. В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка 
становится «я сам». Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса 
3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 
воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 
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Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать, 
утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, 
надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка 
непроизвольно, действия и поступки ситуативны, последствия их ребёнок не 
представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение 
безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление 
ребёнка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может 
провоцировать небезопасные способы поведения. Дети 3-4 лет усваивают 
некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными 
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 
несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. 
Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение 
требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерётся»). 
Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребёнку, что 
он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. 

Ребёнок четвёртого года жизни начинает осваивать гендерные роли и 
гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно 
идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные 
представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует её 
по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причёска и т. 
д.). 

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что 
действия ребенка приобретают целенаправленный характер. В разных видах 
деятельности – игре, рисовании, конструировании, а также в повседневном 
поведении дети начинают действовать в соответствии с заранее намеченной 
целью, хотя в силу неустойчивости внимания, недостаточной 
сформированности произвольности поведения ребенок быстро отвлекается, 
оставляет одно дело ради другого. 

У малышей этого возраста ярко выражена потребность во 
взаимодействии со взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль 
приобретает взаимодействие со взрослым, который является для ребенка 
гарантом психологического комфорта и защищенности. В общении с ним 
малыш получает интересующую его информацию, удовлетворяет свои 
познавательные потребности. На протяжении младшего дошкольного 
возраста развивается интерес к общению со сверстниками. В играх возникают 
первые «творческие» объединения детей. В игре ребенок берет на себя 
определенные роли и подчиняет им свое поведение. В этом проявляется 
интерес маленького человека к миру взрослых, которые выступают для него в 
качестве образца поведения, обнаруживается стремление к освоению этого 
мира. Совместные игры детей начинают преобладать над индивидуальными 

играми и играми рядом. Открываются новые возможности для воспитания у 
детей доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию. В игре, продуктивных видах 
деятельности (рисовании, конструировании) происходит знакомство ребенка 
со свойствами предметов, развиваются его восприятие, мышление, 
воображение. 

Трехлетний ребенок способен уже не только учитывать свойства 
предметов, но и усваивать некоторые общепринятые представления о 
разновидностях этих свойств - сенсорные эталоны формы, величины, цвета и 
др. Они становятся образцами, мерками, с которыми сопоставляются 
особенности воспринимаемых предметов. 
Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное, т.е. от 
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манипулирования объектами ребёнок способен перейти к манипулированию 
представлениями и образами.  Ребенок оказывается способным не только 
объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 
усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 
посуда, мебель). 
Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят 
существенные изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас 
слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые 
выражаются в достаточно развернутых высказываниях. 

Ведущим типом общения становится ситуативно-деловое. Это 
означает, что взрослый привлекает ребёнка в первую очередь как партнёр по 
интересной совместной деятельности. Сверстник пока мало пригоден для 
исполнения этой роли, поскольку ещё не вполне владеет речью, с ним трудно 
согласовать намерения и построить план совместной деятельности. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 
устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в 
течение 10-15 мин, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и 
ребёнок не переключается на что-то ещё и не отвлекается. 

 
Средняя группа (пятый 
год жизни) 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития 
организма ребенка. Происходят заметные качественные изменения в развитии 
основных движений детей. Эмоционально окрашенная двигательная 
деятельность становится не только средством физического развития, но и 
способом психологической разгрузки детей, которых отличает довольно 
высокая возбудимость. 

Дети этого возраста ещё не осознают социальные нормы и правила 
поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые 
представления о том, как надо (не надо) себя вести. Поэтому они обращаются 
к сверстнику, когда тот не придерживается норм и правил, со словами «так не 
поступают», «так нельзя» и т. п. К 5-и годам дети без напоминания взрослого 
здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают 
взрослого, вежливо обращаются к нему. 

Наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому 
на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 
обидчивостью. 

Дети этого возраста имеют дифференцированное представление о 
собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду 
признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 
причёска»); проявляют стремление к взрослению в соответствии с адекватной 
гендерной ролью: мальчик – сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, 
внучка, сестра, мать, женщина. 

Возникает и совершенствуется умение планировать свои 
действия, создавать и воплощать определенный замысел, который, в отличие 
от простого намерения, включает представление не только о цели действия, 
но и способах ее достижения. 
Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. 

Существенное значение имеют также дидактические и подвижные игры. В 
этих играх у детей формируются познавательные процессы, развивается 
наблюдательность, умение подчиняться правилам, складываются навыки 
поведения, совершенствуются основные движения. 

Наряду с игрой, у детей пятого года жизни интенсивно развиваются 
продуктивные виды деятельности, особенно изобразительная и 
конструктивная. Намного разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и 
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построек, хотя замыслы остаются еще недостаточно отчетливыми и 
устойчивыми. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 
самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 
продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 
игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 
общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 
чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 
познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме 
сложноподчиненных предложений. 

На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут 
пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об 
игрушке, картинке, о некоторых событиях из личной жизни. 

Важнейшим новообразованием данного возраста является выход 
сознания за пределы непосредственно воспринимаемой действительности. 
Взрослый теперь представляет интерес в первую очередь как источник 
увлекательной и компетентной информации. Общение носит внеситуативно - 
деловой характер. 

  Дети начинают проявлять интерес к своим сверстникам как к 
партнёрам по игре. Мнение сверстника приобретает особую значимость. 

 Мышление по-прежнему носит наглядно - образный характер.  В этом 
возрасте, как ни в каком другом, дети с удовольствием слушают волшебные 
сказки. 
 

Старшая группа 
(шестой год жизни) 

Интерес ребенка 5-ти лет направляется на сферу взаимоотношений 
между людьми. Повышается избирательность и устойчивость 
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 
успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. 
п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и 
т. п.). Оценки взрослого подвергаются критическому анализу и сравнению со 
своими собственными. Под воздействием этих оценок представления ребенка 
об Я-реальном и Я-идеальном дифференцируются более четко. 

На шестом году жизни у ребёнка формируется система первичной 
гендерной идентичности. Продолжает развиваться дифференцированное 
представление о своей гендерной принадлежности по существенным 
признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 
эмоций, специфика тендерного поведения). Дошкольники оценивают   свои   

поступки   в   соответствии   с гендерной   принадлежностью. Замечают 
проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, 
ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских 
проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли 
достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и других видах 
деятельности. 

В этом возрасте в поведении происходят качественные изменения – 

формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к 
себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они 
могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 
малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате 
и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 
Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 
контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно 
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лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 
Развивается соподчинение мотивов (например, ребенок может отказаться от 
шумной игры во время отдыха взрослых). 

Происходит дальнейшее развитие познавательной сферы личности 
ребенка-дошкольника. К этому периоду жизни накапливается достаточно 
большой багаж знаний, который продолжает интенсивно пополняться. 
Ребенок стремится поделиться своими знаниями и впечатлениями со 
сверстниками, что способствует появлению познавательной мотивации в 
общении. С другой стороны, широкий кругозор может являться фактором, 
позитивно влияющим на его успешность среди сверстников. 

Появляется интерес к арифметике и чтению. Основываясь на умении 
представлять что-либо, старший дошкольник может решать простые 
геометрические задачи. Ребенок уже может запомнить что-либо 
целенаправленно. Кроме коммуникативной развивается планирующая 
функция речи, т. е. умение последовательно и логически выстраивать свои 
действия, рассказывать об этом. Развивается самоинструктирование, которое 
помогает заранее организовать свое внимание на предстоящей деятельности. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 
могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-

25 мин вместе со взрослым. Объём памяти изменяется не существенно. 
Улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 
использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут 
выступать карточки или рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 
представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 
ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 
приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 
предваряя её. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 
вымышленное. 

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих 
эмоций, у него появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются 
«высшие чувства»: интеллектуальные, моральные, эстетические. 

К интеллектуальным чувствам можно отнести: любопытство; 
любознательность; чувство юмора; удивление. 

К эстетическим чувствам можно отнести: чувство прекрасного; чувство 
героического. 

К моральным чувствам можно отнести: чувство гордости; чувство 
стыда; чувство дружбы. 
 

Подготовительная 
группа (седьмой год 
жизни) 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между 
собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 
период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 
впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают 
других о том, где они были, что видели, участвуют в ситуациях общения, не 
связанных с осуществлением других видов деятельности. При этом могут 
внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам 
друзей. Однако в общении и взаимодействии отмечается стремление в первую 
очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

Дети этого возраста способны давать определения некоторым 
моральным понятиям («Добрый человек – это такой, который, всем помогает, 
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защищает слабых») и достаточно тонко их различать (положительная 
окрашенность слова «экономный» и отрицательная - слова «жадный»). Могут 
совершать позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, 
но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего 
принуждения, отказаться, от чего-то приятного в пользу близкого человека). 
Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. В 
процессе усвоения нравственных норм и правил формируется активное 
отношение к собственной жизни, развивается эмпатия, сочувствие. 

При организации совместных игр используют договор, умеют учитывать 
интересы других, в некоторой степени сдерживать свои эмоциональные 
порывы. Способны отражать достаточно сложные социальные события - 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. Могут по ходу игры брать 
на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. В 
соответствии с сюжетной линией вступают во взаимодействие с несколькими 
партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

Происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной 
стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 
эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более 
сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает 
развиваться способность понимать эмоциональное состояние другого 
человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают 
его эмоциональных переживаний. 

Поведение детей начинает регулироваться на основе представлений о 
том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 
представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать 
свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда 
поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 
правила, поступает плохо. 

У детей седьмого года жизни уже сформирована достаточно высокая 
компетентность в различных видах деятельности. Эта компетентность 
проявляется, прежде всего, в способности принимать собственные решения на 
основе имеющихся знаний, умений и навыков. Попытки самостоятельно 
придумать объяснения различным явлениям свидетельствует о новом этапе 
развития познавательных способностей. Ребенок активно интересуется 
познавательной литературой, символическими изображениями, графическими 
схемами, делает попытки использовать их самостоятельно. 

Самооценка ребенка старшего дошкольного возраста достаточно 
адекватна, более характерно ее завышение, чем занижение. Ребенок более 
объективно оценивает результат деятельности, чем поведение. 

Развивается наглядно-образное мышление с элементами абстрактного. 
Тем не менее, ребенок еще испытывает затруднения в сопоставлении сразу 
нескольких признаков предметов, в выделении наиболее существенного в 
предметах и явлениях, в переносе усвоенных навыков мыслительной 
деятельности на решение новых задач. 

У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в 
меньшей степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит во 
внутреннюю деятельность, которая проявляется в словесном творчестве 
(считалки, дразнилки, стихи), в создании рисунков, лепке и т. д. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 
непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой 
объём информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой 
задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический 
способ запоминания - повторение. Если задачу на запоминание ставит 
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взрослый, ребёнок может использовать более сложный способ - логическое 
упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить 
основные события рассказа. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 
богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно 
уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 
Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 
до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 
прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 
причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать 
перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 
дети седьмого года жизни не только удерживают первоначальный замысел, но 
могут обдумывать его до начала деятельности. 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к 
учению. 
 

 Особенности детей с ТНР.  

Дети 5-6 лет первый период обучения. Речевое развитие: для детей характерно наличие фразовой 
речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики, неточное 
понимание и употребление обобщающих понятий многих слов. Недостаточно сформирована 
словообразовательная деятельность. Отмечается специфическое своеобразие связной речи, 
нарушены регулирующая и коммуникативная функции речи. Для детей являются типичными 
трудности в произношении слов разной слоговой структуры и звуковой наполняемости. Снижен 
познавательный интерес. Дети могут путать основные цвета, не называя оттенков. Недостаточно 
развита мелкая моторика. Психические процессы развиваются медленнее, чем у детей без 
нарушений.  
Дети 6-7 лет второй период обучения. В этом возрасте дети в значительной степени 
ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 
беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них, проявляются усваиваемые детьми 
этические нормы. 

По сравнению с первым годом обучения возрастают речевые возможности детей. Дети умеют 
составлять предложения, небольшие рассказы, пересказывать тексты, грамматические категории. 
Морфологическая система языка становится наиболее правильной, фонетические нарушения менее 
отстают от возрастной нормы, активизируется и обогащается словарный запас детей. Более 
правильными в употреблении грамматические формы (дети правильно употребляют простые и 
сложные предлоги, овладевают словообразовательными моделями, правильно употребляют 
падежные окончания). Более совершенной становится и связная речь:дети овладевают 
монологической и диалогической формой речи. Однако не все дети могут соответствовать нормам 
речевого развития (это зависит от речевого заключения и диагноза врача). Непосредственными 
участниками образовательного процесса являются родители (законные представители). 
 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности ДОУ 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров ДО и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 
завершению ДО. 

Реализация образовательных  целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 
характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления возможных достижений 
воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
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В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий 

(первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7лет). 
Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем,четырем, пяти, 

шести годам» имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для 
достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью 
и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при 

прохождении критических периодов. 
По этой причине ребенок может продемонстрировать обозначенные в планируемых 

результатах возрастные характеристики развития раньше или позже заданных возрастных 

ориентиров. Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. 
Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении 

образовательной программы организации и не подразумевают его включения в соответствующую 

целевую группу. 
Планируемые результаты в младенческом возрасте (к одному году) 

Соответствует п.15.1 ФОП ДО стр.6-7 

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам) 
Соответствует п.15.2 ФОП ДО стр.7-8 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте к четырем годам 

Соответствует п.15.3.1 ФОП ДО стр.8-10 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте к пяти годам 

Соответствует п.15.3.2 ФОП ДО стр.10-12 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте к 6 годам 

Соответствует п.15.3.3 ФОП ДО стр.12-15 

К концу дошкольного возраста 

Соответствует п.15.4 ФОП ДО стр.15-17 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Планируемые результаты, как целевые ориентиры программы «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры».О.Л.Князева, М.Д.Маханева. 
Младший дошкольный возраст: 

 проявляет интерес к устному народному творчеству (песенки, сказки, потешки, 
скороговорки), с помощью взрослых рассказывает, договаривает их; 

 проявляет желание участвовать в театрализованных и подвижных играх, с интересом 

следит за действиями героев кукольного театра. 
Старший дошкольный возраст: 

           знает основные литературные понятия по фольклору; краткое содержание 

прочитанных литературных произведений; быт и традиции русского народа; песни, 
частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички; 

      умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их; 
       использует в игре предметы быта русского народа; 
      создаёт творческие работы по фольклорным произведениям. 

      Педагогическая диагностика достижения планируемых образовательных              
результатов 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов осуществляется в 
соответствии с ФГОС ДО. Особенности организации педагогической диагностики соответствует 
особенностям указанным в п.16 ФОП ДО, стр.17-20 

Педагогическая диагностика организуется педагогами в несколько этапов. На начальном этапе 
освоения ребенком образовательной программы в зависимости от времени его поступления в 
дошкольную группу проводится стартовая диагностика. На завершающем этапе освоения программы 
его возрастной группой проводится заключительная, финальная диагностика. При проведении 
диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребенка в группе. 
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Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную 
динамику развития ребенка. Также два раза в год в течение периода освоения ребенком ОП ДО 
проводится промежуточная педагогическая диагностика. Сравнение результатов промежуточной 
диагностики используется педагогами для индивидуализации образования и оптимизации работы с 
группой детей. 

Помимо малоформализованных диагностических методов, педагоги используют специальные 
методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития, разработанные в ДОУ. 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов организуется 
воспитателями возрастных групп. При необходимости к организации диагностики привлекаются 
квалифицированные специалисты. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в 5 образовательных областях, федеральной 
программой и с учетом используемых методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данного содержания 

  В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от двух 

до восьми лет, которые могут быть достигнуты детьми при целенаправленной систематической 
работе с ними. 

  Определение задач и содержания образования базируется на следующих принципах: 
- принцип учёта ведущей деятельности: Программа реализуется в контексте всех перечисленных во 
ФГОС ДО видов детской деятельности, с акцентом на ведущую деятельность для каждого 

возрастного периода–от непосредственного эмоционального общения со взрослым до предметной 

(предметно -манипулятивной) и игровой деятельности; 
- принцип учета возрастных индивидуальных особенностей детей: 

Программа учитывает возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах 
дошкольного возраста, предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных 

траекторий развития и образования детей с особыми возможностями, способностями, потребностями 

и интересами; 
- принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения и 

развертывания содержания видов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми и 

сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста; 
- принцип единства обучения и воспитания: как интеграция двух сторон процесса 

образования,  направленная на развитие личности ребенка и обусловленная общим подходом к 

отбору содержания и организации воспитания и обучения через обогащение содержания и форм 

детской деятельности; 
- принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах дошкольного 
детства и при переходе на уровень начального общего образования:  

Программа реализует данный принцип при построении содержания обучения и воспитания 

относительно уровня начального школьного образования, а так же при построении единого 

пространства развития ребенка образовательной организации и семьи; 
- принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы предусматривает оказание 

психолого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям (законным 

представителям) детей раннего и дошкольного возраста, построение продуктивного взаимодействия 
с родителями (законными представителями) с целью создания единого/общего пространства 

развития ребенка; 
- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование педагогических технологий, которые могут нанести вред физическому 

и(или) психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному благополучию. 
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Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях 

Образовательная область Возрастная 
группа  

Ссылка на ФОП ДО, утвержденную 
приказом Минпросвещения от 
25.11.2022№1028 

Социально-коммуникативное 
развитие 

от 2 до 3 лет п.18.3 стр. 20-22 

от 3 до 4 лет п.18.4 стр. 23-25 

от 4 до 5 лет п.18.5 стр. 26-28 

от 5 до 6 лет п.18.6 стр. 28-29 

от 6 до 7 лет п.18.7 стр. 29-31 

Познавательное развитие от 2 до 3 лет п.19.3 стр. 32-33 

от 3 до 4 лет п.19.4 стр.33-34 

от 4 до 5 лет п.19.5 стр. 34-35 

от 5 до 6 лет п.19.6 стр. 36-37 

от 6 до 7 лет п.19.7 стр. 38-39 

Речевое развитие от 2 до 3 лет п.20.3 стр. 40-41 

от 3 до 4 лет п.20.4 стр. 42-43 

от 4 до 5 лет п.20.5 стр. 43-45 

от 5 до 6 лет п.20.6 стр. 45-47 

от 6 до 7 лет п.20.7 стр. 47-50 

Художественно-эстетическое 
развитие 

от 2 до 3 лет п.21.3 стр. 51-53 

от 3 до 4 лет п.21.4 стр.53-55 

от 4 до 5 лет п.21.5 стр. 56-58 

от 5 до 6 лет п.21.6 стр. 58-61 

от 6 до 7 лет п.21.7 стр. 62-65 

Физическое развитие от 2 до 3 лет п.22.3 стр. 66-68 

от 3 до 4 лет п.22.4 стр.68-71 

от 4 до 5 лет п.22.5 стр. 72-74 

от 5 до 6 лет п.22.6 стр. 75-79 

от 6 до 7 лет п.22.7 стр. 79-83 

   

Перечень методических пособий 

Образовательные области Программно-методическое обеспечение обязательной части 
программы 

Образовательная область 
«СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

Для возрастного диапазона детей от 2 мес. до 3 лет 

Программа раннего развития детей "Маленькие ладошки" 
Русанова Лилия Сергеевна; Издательство · Просвещение-

Союз, 2023 г.; Серия · Маленькие ладошки ; Жанр Дошкольная 
педагогика ; ISBN · 978-5-09-107492-5.Рекомендации 
Скоролуповой О.А ( вебинар от 30.05.2023). 
Для возрастного диапазона детей от 3 до 7 лет 

Социальные отношения: 
Коломийченко Л.В.«Дорогою добра» Концепция и программа 
социально-коммуникативного развития и социального 
воспитания дошкольников. М.: Сфера ТЦ изд., 2021. – 160 с. 
И.В. Микляева, С.И. Семенака  «Уроки Добра» Аркти, 2018 – 

208 с.; 
Дурова Н.В. «Очень важный разговор» Пособие для педагогов, 
воспитателей и родителей / Н.В. Дурова. - М.: Мозаика-Синтез, 
2000. – 98 с. 
Формирования основ гражданственности и патриотизма: 

Нищева Н.В. Кириллова Ю. А. «Я люблю Россию» Парциальная 
программа. Патриотическое и духовное воспитание детей 
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старшего дошкольного возраста (5-7 лет) в соответствии с ФОП. 
ФГОС. М.: Детство-Пресс изд., 2023. – 128 с. 
Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С. «Нравственно-патриотическое 
воспитание детей дошкольного возраста» М.: Детство-Пресс, 
2017. 

Трудовое воспитание: 
Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду» М.: 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 128 с. 
Куцакова Л.В. «Нравственно-

трудовое воспитание в детском саду» Москва : Мозаика-Синтез, 
2007 -  135 с. 
Формирование основ безопасного поведения : 
Авдеева Н.Н. Князева О.Л., СтеркинаР.Б.;«Основы безопасности 
детей дошкольного возраста» Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей. ФГОС. М.: Детство-

Пресс, 2021. – 144 с. 
Л. Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей 
от 3 до 8 лет» Парциальная программа. ФГОС. ФИРО. М.: 
Детство-Пресс, 2021. – 160 с.. 

Образовательная область 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Для возрастного диапазона детей от 2 мес. до 3 лет 

Программа раннего развития детей "Маленькие ладошки" 
Русанова Лилия Сергеевна; Издательство · Просвещение-

Союз, 2023 г.; Серия · Маленькие ладошки ; Жанр Дошкольная 
педагогика ; ISBN · 978-5-09-107492-5.Рекомендации 
Скоролуповой О.А ( вебинар от 30.05.2023). 
Для возрастного диапазона детей от 3 до 7 лет 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е: Игралочка. Математика для 
детей 4-5 лет. Часть 2 ФГОС ДО. 
Издательство: Просвещение/Бином, 2022 г. 
Петерсон Л.Г, Холина Н.П.: Раз - ступенька, два - ступенька. 
Математика для детей 5-6 лет. Часть 1. ФГОС ДО. 
Издательство: Просвещение/Бином, 2022 г. 
Окружающий мир: 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением. – 2-е изд., испр, и доп.-М.: Мозаика-Синтез, 2020.  
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2020. 
Природа 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.- 
М.: Мозаика-Синтез, 2019. 
Методическое пособие «Технология организации 
познавательной деятельности» О.М. Ельцова., Л.А. Есикова., 
Ф.М. Морина. ООО  
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2020 ГОД 
федеральной образовательной программе дошкольного 
воспитания. 
Патриотическое воспитание 

Парциальная программа «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры».О.Л. Князева, М.Д.Маханева 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

Для возрастного диапазона детей от 2 мес. до 3 лет 

Программа раннего развития детей "Маленькие ладошки" 
Русанова Лилия Сергеевна; Издательство · Просвещение-

Союз, 2023 г.; Серия  Маленькие ладошки ; Жанр Дошкольная 
педагогика ; ISBN · 978-5-09-107492-5.Рекомендации 
Скоролуповой О.А ( вебинар от 30.05.2023). 
Для возрастного диапазона детей от 3 до 7 лет 

 Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного 
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возраста в детском саду. – М.: Совершенство, 1998. 
 Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду.  - 
М.: Совершенство, 1998. 
 Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с 
литературой. - М.: ТЦ Сфера,2002. 
Подготовка детей к обучению грамоте: 
 

Н.В.Нищева "Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 
Парциальная программа. ФГОС".Издательство: Детство-Пресс, 

2023г. 
Образовательная область 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Для возрастного диапазона детей от 2 мес. до 3 лет 

Программа раннего развития детей "Маленькие ладошки" 
Русанова Лилия Сергеевна; Издательство · Просвещение-

Союз, 2023 г.; Серия · Маленькие ладошки ; Жанр Дошкольная 
педагогика ; ISBN · 978-5-09-107492-5.Рекомендации 
Скоролуповой О.А ( вебинар от 30.05.2023). 
Для возрастного диапазона детей от 3 до 7 лет 

Изобразительная деятельность: 
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во 
второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2008. - 96 с, цв. вкл. - (Библиотека "Программы 
воспитания и обучения в детском саду"). - мягк. обл. ISBN 978-5-

86775-515-7 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 
средней группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2008. - 96 с, цв. вкл. - (Библиотека "Программы 
воспитания и обучения в детском саду"). - мягк. обл. ISBN 978-5-

86775-515-7 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 
старшей группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2008. - 96 с, цв. вкл. - (Библиотека "Программы 
воспитания и обучения в детском саду"). - мягк. обл. ISBN 978-5-

86775-515-7 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в  
подготовительной  группе детского сада. Конспекты занятий. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. - 96 с, цв. вкл. - (Библиотека 
"Программы воспитания и обучения в детском саду"). - мягк. 
обл. ISBN 978-5-86775-515-7 

Конструктивная деятельность: 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 
детском саду: Программы и конспекты занятий. 3 – е изд., 
перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера,2016. – 240с.- 
(Образовательные программы ДОУ) 
Музыкальная деятельность 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. орская программа 
«Ладушки», С-П.: изд-во «Композитор», 2020 

Театрализованная деятельность: 
Театральная деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 
5-6 лет ор: ЩеткинАнатолийИздательство: Мозаика-Синтез, 

2010 г. 
Культурно-досуговая деятельность: 
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. орская программа 
«Ладушки»,  
С-П.: изд-во «Композитор», 2020 

Образовательная область 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Для возрастного диапазона детей от 2 мес. до 3 лет 

Е.А. Синкевич, Т.В. Большева «Физкультура для малышей», 
Детство–пресс, 2003г (представлена картотека подвижных игр, 9 
сюжетных занятий по сказкам, 4 комплекса утренней 
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гимнастики) 
Для возрастного диапазона детей от 3 до 7 лет 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду Система 
работы во второй младшей группе.Москва 2012 (представлено 
108 занятий для детей 3 – 4 лет). 
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Средняя 
группа. Конспекты занятий. Москва, 2010 (представлено 108 
занятий для детей 4 -5 лет). 
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Старшая 
группа. Конспекты занятий. Москва 2010 . 
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. Конспекты занятий. Москва 
2010 

Содержание части формируемой участниками образовательных отношений. 
  Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры».О.Л. 
Князева, М.Д.Маханева представлена в области «Познавательное развитие», рассчитана на работу 
с детьми младшего и старшего дошкольного возраста – с 2 до 7 лет.  

      Программа определяет новые ориентиры в нравственно – патриотическом воспитании детей, 
основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и культуре. Приобщение детей ко 
всем видам национального искусства — от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки 
до театра. Именно такой представлена стратегия развития личностной культуры ребенка как 
основы его любви к Родине. Большое место занимают народные праздники и традиции. Широко 
используются все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, 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 общечеловеческим нравственным ценностям. В пословицах и поговорках 
метко оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются 
положительные качества людей. Особое место в произведениях устного народного творчества 
занимают уважительное отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных способностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов 

   Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 
средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствующих 
принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста 
воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 
представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности 
могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой группы (непосредственно 
образовательная деятельность), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 
ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение 
детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности; праздники, 
социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. 
Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 
взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с 
учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов 
Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в 



19 

 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 
взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 
результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 
Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие 
характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Используемые формы реализации Программы образования в соответствии с видом детской 
деятельности и возрастными особенностями детей: 

В раннем возрасте (1 год-3 года) 
Соответствует п.23.5 ФОП ДО с.149  
В дошкольном возрасте (3 год-8 лет) 
Соответствует п.23.5 ФОП ДО с.150  
Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания дошкольного 

образования, способами его существования. Обновление содержания дошкольного образования 
неизбежно влечёт за собой и обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание» старых 
(учебное занятие) и возникновение новых (развивающие образовательные ситуации, проектная 
деятельность, мастерская, коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в 
соответствии с обновлённым содержанием и старые, классические формы (беседа, разговор, 
экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в 
образовательной деятельности. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 
образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 
равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 
помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 
числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 
успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, 
помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 
самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 
 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 
 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития детей. 

При проектировании образовательного процесса в МБДОУ мы опирались на новообразования 
дошкольников, те качественные особенности психики, которые проявляются в данный возрастной 
период, и понятие «ведущая деятельность», введенное психологом Н.А. Леонтьевым. 
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Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьей, 

социальными 
партнерами 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 
организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

 субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
 диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками; 
 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.); 
 основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие 

отсутствие) интереса. 
Организация основной образовательной деятельности осуществляется в процессе разнообразных 

форм непосредственно образовательной деятельности (НОД), цель которой - помочь ребенку 
«открыть» новое знание, новый способ деятельности. В процессе НОД используются методы прямого 
и проблемного обучения, решаются задачи не только рассматриваемой образовательной области, но и 
развития деятельности, в которой осуществляется обучение. НОД реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе проведения режимных 
моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, послеобеденного сна. В режимные 
моменты активизируется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию 
организованности и дисциплинированности. Отличительной особенностью является партнерская 
позиция взрослого и ребенка, осуществление взаимодействия по типу сотрудничества. Кроме того, 
образовательные задачи сопряжены с задачами режимных моментов и не противоречат друг другу. 

Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для нее в режиме, 
определяется возрастом детей. В младших группах значительное время отводится на бытовые 
процессы. Затем оно сокращается, а увеличивается время на другие виды деятельности (игра, труд, 
совместная деятельность). Игре как основному виду деятельности дошкольников в детском саду 
отводится много времени: до зрака и после него, в перерывах между НОД, после дневного сна, на 
дневной и вечерней прогулке. Воспитатель должен создать детям условия для всех видов игр.  

Дети всех групп выходят на прогулку дважды в день: в первую половину – до обеда и во вторую 
половину дня –перед уходом детей домой.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 
условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-

пространственной среды и: 
 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  
 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  
 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач;  
 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 
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Формы реализации Программы 

Дифференциация форм образовательной деятельности произведена в соответствии с 
направлениями развития и образования детей (образовательными областями): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 
развитие; физическое развитие. 

Направление развития  Непрерывная 
образовательная 

деятельность детей  

Образовательная 
деятельность детей,  

осуществляемая в ходе 
режимных моментов  

Самостоятельная 
деятельность детей  

Образовательная 
область «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

 Игровые упражнения  
 Совместная с воспитателем 
игра  
 Чтение худ. литературы, 
обсуждение  
 Разучивание 
стихотворений  
 Беседа  
 Наблюдение  
 Педагогическая ситуация 

 Праздник  
 Экскурсия  
 Поручение  
  

 Игровые упражнения  
 Совместная с  
 воспитателем игра  
 Ситуативный разговор  
 Игра  
 Совместные действия  
 Наблюдение  
 Рассматривание  
 Чтение худ. литературы  

 Индивидуальная 
игра  
 Совместная со 
сверстниками игра 
(парная, в малой 
группе)  
 Рассматривание  

Образовательная 
область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

 Сюжетная игра  
 Рассматривание  
 Наблюдение  
 Игра-экспериментирование  
 Развивающая игра  
 Конструирование  
 Экскурсия  
 Чтение худ. литература  
 Рассказ  
 Проблемная ситуация 

  

 Сюжетная игра  
 Рассматривание  
 Наблюдение  
 Игра- 

 экспериментирование  
 Развивающая игра  
 Экскурсия  
 Ситуативный разговор  

 Игры-

экспериментирования  
 Сюжетные игры  
 Развивающие игры  
 Дидактические игры  
 Игры-драматизации  
 Рассматривание  

Образовательная 
область «РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 Рассматривание, 
обследование предметов  
 Игровая ситуация  
 Дидактическая игра  
 Рассматривание 
 картин, серии картинок  
 Чтение худ. литературы, 
обсуждение 

 Театрализованные игры  
 Игра  
  

 Ситуация общения  
 Беседа  
 Игра-драматизация  
 Сюжетная игра  
 Подвижная,  хороводная 
игра  

 Продуктивная 
деятельность  
 Рассматривание  
 Сюжетная игра  
 Игра-драматизация  
 Подвижная, 
хороводная  
 игра  
 

Образовательная 
область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

 Продуктивная 
деятельность: рисование, 
лепка, аппликация  
 Рассматривание 
эстетически 
привлекательных предметов, 
произведений книжной 

 Слушание  музыки, 
сопровождающей 
проведение режимных 
моментов  
 Музыкальная подвижная 
игра  
 Рассматривание  

 Продуктивная 
деятельность: 
рисование, лепка, 
аппликация 

  Рассматривание  
 Игра на 
музыкальных 
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графики, иллюстраций, 
произведений искусства 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений  
 Слушание народной, 
классической, детской 
музыки  
 Экспериментирование 
 со звуками  
 Музыкально-

дидактические игры 

  Танцы  
 Совместное пение 

инструментах  

Образовательная 
область «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 Утренняя гимнастика 

 Игровая  беседа с 
элементами движений  
 Чтение худ. литературы  
 Рассматривание  
 Игра, подвижная игра  
 Физические упражнения  
 Решение  проблемных  
 ситуаций  

 Игра, подвижная игра  
 Ситуативный разговор  
 Чтение худ. литературы  
 

 Двигательная 
активность в течение 
дня  
 Игра  
 Самостоятельные 
подвижные  игры 
 и упражнения  
 

Методы и приемы реализации Программы 

Педагогическое воздействие на формирование у детей той или иной деятельности осуществляется 
при организации различных форм работы через методы и приемы. 

Метод - способ воздействия или способ передачи знаний. 
Прием - варианты применения данного метода. 
Методы и приемы подразделяются на игровые, словесные и наглядные.  

Методы Приемы 

1. Игровые: 

 дидактические игры, 
 подвижные игры, 
 игры-забавы, инсценировки. 

 внесение игрушек; 
 создание игровых ситуаций; 
 обыгрывание игрушек, предметов; 
 сюрпризность, эмоциональность; 
 показ предметов в разных действиях; 
 интригующие обстановки. 

2. Словесные: 
 чтение и рассказывание 
стихов, потешек, сказок; 
 разговор, беседа; 
 инсценировки. 
 

 показ с называнием игрушек, предметов; 
 подсказывание нужного слова; 
 объяснение назначения предмета; 
 многократное повторение нового слова в сочетании со 
знакомым; 
 вопросы; 
 повторение слова за воспитателем; 
 пояснение; 
 напоминание; 
 использование художественного слова (потешки, 
песенки, стихи, шутки). 

3. Наглядные: 
 показ предметов, игрушек; 
 наблюдения за явлениями 
природы, трудом взрослых; 
 рассматривание живых 
объектов; 
 показ образца; 
 использование кукольного 
театра, настольного, 
фланелеграфа. 

 непосредственное восприятие предмета, игрушки; 
 показ с называнием; 
 пояснение к тому, что видят дети; 
 просьба-предложение; 
 активное действие детей; 
 приближение объекта к детям; 
 задание детям; 
 выполнение игровых действий. 
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Особого внимания в целях реализации Программы заслуживает классификация методов по 
характеру деятельности взрослых и детей (на основе классификации, предложенной И.Я. Лернером, 
М.Н. Скаткиным): информационно-рецептивные, репродуктивные, проблемного изложения, 
эвристические, исследовательские. Особенности применения указанной классификации изложены в 
таблице: 

 Название метода и его краткая 
характеристика  

Особенности деятельности 
взрослого  

 Особенности деятельности 
ребенка  

Информационно-рецептивный 
метод – экономный путь передачи 
информации. 

Предъявление информации, 
организация действий ребенка с 
объектом изучения. 

Восприятие образовательного 
материала, осознание, 
запоминание. 

Примеры применения:  
Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах предметов и явлений: 

величина, структура, форма, цвет и др.), рассматривание картин, рассказы воспитателя и детей, чтение. 
Репродуктивный метод основан на 

многократном повторение ребенком 
информации или способа 
деятельности. 

Создание условий для 
воспроизведения представлений и 
способов деятельности, руководство 
их выполнением. 

Актуализация представлений, 
воспроизведение знаний и 
способов действий по образцам, 
запоминание. 

Примеры применения:  
Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа (с использованием вопросов на 

воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую 
модель. 

Проблемный метод (метод 
проблемного изложения) – педагог 
ставит проблему и показывает путь 
ее решения. 

Постановка проблемы и раскрытие 
пути ее решения в процессе 
организации опытов, наблюдений в 
природе и др.  

Восприятие образовательного 
материала, осознание 
представлений и проблемы, 
мысленное прогнозирование 
способов решения, 
запоминание.  

Примеры применения:  
Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идет применение знаний на 

основе воображения), наблюдение за изменением и преобразованием объектов, рассматривание картин и 
разрешение изображенной коллизии, дидактические игры: лото, домино и др.  

Эвристический метод (частично-

поисковый) – проблемная задача 
делится на части – проблемы, в 
решении которых принимают 
участие дети (применение 
представлений в новых условиях). 

Постановка  проблем, предъявление 
заданий для выполнения отдельных 
этапов решения проблем, 
планирование шагов решения, 
руководство  деятельностью детей. 

Воспроизведение и 
осмысление задания, 
актуализация представлений, 
самостоятельное решение части 
задачи, запоминание.  

Примеры применения:  
Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос освоенного способа действия на новое 

содержание), дидактические игры, в которых информация является продуктом деятельности, моделирование, 
эвристическая беседа. 

Исследовательский метод 

направлен на развитие творческой 
деятельности, на освоение способов 
решения проблем. 

Составление и предъявление 
проблемных ситуаций, ситуаций для 
экспериментирования и опытов. 

Восприятие проблемы, 
составление плана ее решения 
(совместно с воспитателем), 
поиск способов, контроль и 
самоконтроль. 

Примеры применения:  
Творческие задания, опыты, экспериментирование. 
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С учетом особенностей социализации детей и механизмов освоения социокультурного опыта 
необходимо использовать основные методы мотивации и стимулирования развития у детей 
первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности: 

Методы прямого действия  Косвенные 
методы 

Поощрение – выражение положительной оценки поступков и действий 
воспитанников. Цель – вызвать у ребенка позитивные эмоции и мотивы 
поведения, вселить веру в свои силы, стимулирование активности. 
Формы: одобрение, похвала, награждение подарком, эмоциональная 
поддержка, проявление особого доверия, восхищения, повышенного внимания 
и заботы.  
 Наказание – направлен на сдерживание негативных действий и поступков, 
противоречащих нормам поведения. 
Формы: замечание,  предупреждение, порицание, индивидуальный  разговор, 
временное ограничение определенных прав или развлечений. 

Образовательные 
ситуации  
Игры 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 
интересов. Особое место занимают в ней средства реализации Программы — совокупность 
материальных и идеальных объектов.  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 
целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей:   

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 
др.); 

 игровой (игры, игрушки); 
 коммуникативной (дидактический материал); 
 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 
 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 
 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 
 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др.). 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования определены в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными индивидуальными особенностями 

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

группе детей. 
Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой 

Занятия в форме творческих посиделок в Русской избе: музейная педагогика, развлечения, 
экскурсии выходного дня, творческие мастерские. 

Использование фольклорных форм, выставки народных промыслов, художественное чтение, 

театрализованные представления. 
 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей 

Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование (далее КРР) в МБДОУ № 
110 «Золотой петушок» г. Калуги направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у 
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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 учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной 
адаптации. 

      КРР представляет собой 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 
ДОУ осуществляют педагоги, педагог-психолог, логопед. 

Направления: 
профилактическое: 
- проведение необходимой профилактической работы с детьми с целью предупреждения 

проявления отклонений в развитии и ребенка; 
диагностическое: 
- раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального развития детей дошкольного 

возраста; 
коррекционно-педагогическое: 
- разработка программ, соответствующих психофизическим интеллектуальным возможностям 

детей; 
организационно-методическое: 
-организация консультационно-методической помощи воспитателям по вопросам обучения и 

воспитания дошкольников с проблемами в развитии; 
консультативно-просветительское:  
-организация консультативно – просветительской работы по пропаганде знаний из области 

коррекционной педагогики и специальной психологии среди родителей; 
координирующее: 
- ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с проблемами в развитии 

принадлежит воспитателю подгруппы; координирует профессиональную деятельность педагог-

психолог; 
контрольно-оценочное: 
-анализ результативности комплексной коррекционной работы с детьми дошкольного 

возраста, имеющих различные нарушения. 
        В ДОУ разработана программа коррекционно-развивающей работы (далее–

Программа КРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая включает: 
- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 
-рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих различные 

ООП и стартовые условия освоения Программы. 
- методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-

развивающих и просветительских задач Программы КРР. 
Цели КРР: 

-Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 

предупреждения вторичных отклонений; 
-Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 
-Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду нормативно 

развивающихся сверстников. 
Задачи КРР: 

 Соответствуют п.27.4 ФОП ДО, с.166  
Коррекционно-развивающая работа организуется:  
-по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);  
-на основании результатов психологической диагностики; 
-на основании рекомендаций ППк. 
        Коррекционно-развивающая работа в ДОУ реализуется в форме групповых и/или 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы 

коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и 
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технологий реализации определяется организацией самостоятельно, исходя из возрастных 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся. 
          Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с 
учетом его ООП на основе рекомендаций ППк Организации. 
 Категории целевых групп обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и 
включения их в программы психолого-педагогического сопровождения: 
Соответствует п.27.8 ФОП ДО с.167 

         КРР с обучающимися целевых групп осуществляется в ходе всего образовательного процесса, 
во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях дошкольной 

группы, так и в форме коррекционно-развивающих групповых/индивидуальных занятий. 
         КРР строится дифференцированно, в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций 

и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, 
регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического 
сопровождения. 
Содержание коррекционно-развивающей работы в ДОУ включает следующие блоки: 
Соответствует п.28.1, п.28.2, п.28.3, п.28.4 ФОП ДО с.167-170 

          Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно нозологических 

групп осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программой 
ДО (далее ФАОП ДО). КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами предусматривает 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих 

образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического 

развития средствами коррекционной педагогики, специальной психологии и медицины; 
формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, неподдающихся 

коррекции, в том числе с использования ассистивных технологий. 
            КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 
болеющими детьми, имеет выраженную специфику. Детям, находящимся под диспансерным 
наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, 

длительный период восстановления после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х 
недель), специфические особенности межличностного взаимодействия и деятельности 
(ограниченность круга общения больного ребёнка, объективная зависимость от взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогов), стремление постоянно получать от них 
помощь). Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих 
детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего вида 
деятельности – сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его личности 
и эмоциональное благополучие. В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении программы и 
социальной адаптации. 
Направленность коррекционно-развивающей работы с детьми, находящимися под 
диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющими детьми: 

Соответствует п.28.6.1 ФОП ДО с.170  
          Включение часто болеющих детей (ЧБД) в программу КРР, определение индивидуального 
маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании медицинского 

заключения и рекомендаций ППК по результатам психологической и педагогической диагностики. 
Направленность коррекционно-развивающей работы с одаренными обучающимися: 
Соответствует п.28.7 ФОП ДО с.171  
            Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-

педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по результатам 

психологической и педагогической диагностики. 
Направленность КРР с билингвальными воспитанниками, детьми мигрантов, 
испытывающими трудности с пониманием государственного языка РФ: 
Соответствует п.28.8 ФОП ДО с.171  
            Работа по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, обучающихся в 
ДОУ, реализующим программы ДО в РФ, организовывается с учетом особенностей социальной 
ситуации каждого ребенка персонально. 
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             Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы осуществляется  в 
контексте общей программы адаптации ребенка к ДОУ. В случаях выраженных проблем 

социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребенка, его включение в программу 

КРР может быть осуществлено на основе заключения ППк по результатам психологической 

диагностики или по запросу родителей (законных представителей) ребенка. 
             К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, имеющие 

проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, 
апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы 

(грубость,агрессия, обман); проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы 
общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная 

потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая 

утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности 

внимания). 
Направленность КРР с воспитанниками,  имеющими девиации развития и поведения: 
Соответствует п.28.9.1 ФОП ДО с.172  
          Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального   

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППк 

по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога/родителей 

(законных представителей). 
        Для реализации коррекционного процесса в дошкольном учреждении созданы необходимые 
условия: 
✓ Наличие оборудованного помещения – логопедического кабинета, специалиста – учителя 

логопеда.  
✓ Насыщенная предметно-развивающая среда логопедического кабинета, речевые уголки в 
группах.  
✓ Своевременная логопедическая диагностика речевого развития детей, учителем логопедом  
✓ Мероприятия по профилактике речевых нарушений у детей дошкольного возраста.  
✓ Наличие методической литературы, наглядных и учебных пособий, картотек в помощь 
учителю-логопеду.  
✓ Консультативная помощь воспитателям и родителям, чьи дети испытывают сложности в 
речевом развитии.  
        Наряду с коррекционными мероприятиями учитель-логопед проводит профилактическую 
работу по предупреждению нарушений речи у детей. С воспитателями дошкольного учреждения и 
родителями воспитанников организуются различные мероприятия по проблеме речевого развития 
детей дошкольного возраста (консультации, семинары, семинары-практикумы и др.)  
        Показателем работы учителя-логопеда является состояние звукопроизношения детей, 
выпускаемых в школу  
      Более подробно коррекционная работа описана в ФАОП ДО для детей с ТНР. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

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 ДО. 
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 
совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 
выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 
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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 деятельности, 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 
деятельность 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 выборе содержания деятельности и способов его 
реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 
определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе 
наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе 
полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. 
В процессе 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, коммуникативная, 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 основы 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, социокультурную, коммуникативную, 
эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации 
жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием 
обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или 
недостаток 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 ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 
использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 
и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы 
включить детей в общий ритм жизни ДОУ, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени: 
 Соответствует п.24.10 ФОП ДО с.154 

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 
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осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду 
с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно проводится в виде 
образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 
ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских 
проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагоги организуют образовательную 
деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, 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 
дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму 
организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику 
проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 
      Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки: 
Соответствует п.24.15 ФОП ДО с.155 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня: 
Соответствует п.24.16 ФОП ДО с.155-156 

       Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры 
активности ( игровой, литературный, спортивный, творчества, познания).Самостоятельная 
деятельность в центрах детской активности предполагает самостоятельный выбор ребёнком её 
содержания, времени, партнеров. Педагог направляет и поддерживает свободную самостоятельную 
деятельность детей (создает проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживает 
познавательные интересы детей, изменяет предметно-развивающую среду и другое). 
        Во вторую половину дня педагоги организуют культурные практики. Они расширяют 
социальные и практические компоненты содержания 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 инициативности в разных видах деятельности, 
обеспечивают их продуктивность. 
         К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, 
коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 
         Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с 
разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению 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. 
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Описание образовательной деятельности разных видов и культурных практик части, 
формируемой участниками образовательных отношений 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 
и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 
разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 
принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский 
сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 
в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 
проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 
и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 
задачи. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 
игр», музыкальные и литературные досуги.  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
             Описание способов и направлений поддержки детской инициативы в соответствии с п.25 ФОП 

ДО, стр.158-161 

           Способы и направления поддержки детской инициативы в части формируемой 
участниками образовательных отношений. 

 - Построение равноправных позитивных взаимоотношений, которые заключаются в развитии 
дружеских связей детей: умение действовать совместно, проявлять желание и умение 
сотрудничать.  

- Развитие активного интереса ко всему происходящему в группе, создание особого микроклимата 
доброжелательного отношения друг к другу;  

- Использование занимательной игровой формы с учетом познавательных интересов и творческих 
способностей воспитанников;  
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- Создание ситуаций, самостоятельные наблюдения, проведение опытов, вопросы, стремление 
рассказать о переживаниях и впечатлениях, обсуждать их, воплощать в различной деятельности;  

- Побуждение детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослым 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Цели взаимодействия с семьями воспитанников соответствуют ФОП ДО п.26.1, стр.161 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные 
действия родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного 
возраста. 

Достижение целей осуществляется через решение основных задач, которые соответствуют 
ФОП ДО п.26.3, стр.161 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) придерживается 
следующих принципов, которые соответствуют ФОП ДО п.26.4, стр.162-163 

Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению взаимодействия с родителями 
(законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким направлениям: 
        Соответствует ФОП ДО п.26.5, стр.163 

        Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) 
обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых образовательных задач, 
вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку образовательных 
инициатив родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного 
возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов ДОУ совместно с семьей. 
         Особое внимание в просветительской деятельности ДОУ уделяется повышению уровня 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. 
Направления просветительской деятельности: 
Соответствует ФОП ДО п.26.7.1 стр.163-164 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может быть 
повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов (медиков, 
нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 
       Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 
индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 
родителями (законными представителями): соответствует ФОП ДО п.26.8, стр.164-165 

       Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 
используются специально разработанные (подобранные) дидактические материалы для организации 
совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных условиях в 
соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОУ. Эти материалы сопровождаются 
подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия 
с ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Кроме того, активно используется воспитательный 
потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекаются родители (законных 
представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 
познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОУ 

является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет совместно 
анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие 
возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей 
(законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального 
образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий, 
которые могут быть предприняты со стороны 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 зависимости от стоящих перед ними задач. 
Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволяет педагогам ДОУ 
устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными представителями), 
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эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели 
взаимодействия ДОУ с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы:  

✓ единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
✓ открытость дошкольного учреждения для родителей;  
✓ взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
✓ уважение и доброжелательность друг к другу;  
✓ дифференцированный подход к каждой семье;  
✓ равно ответственность родителей и педагогов.  
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  
✓ с семьями воспитанников;  
✓ с будущими родителями. 
 Система взаимодействия с родителями включает:  
✓ ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  
✓ ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;  
✓ участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий;  
✓ работу родительского комитета;  
✓ работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

конкретные приемы и методы воспитания и развития ребенка в разных видах детской 
деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социальными партнерами 

Внешние связи учреждения осуществляются для более полной реализации Программы, а также 
дают возможность в получении, как консультативной помощи, так и практического повышения 
педагогического мастерства и качества образовательного процесса. Способствуют расширению 
детского кругозора, оказывают помощь детям и родителям. 

Учреждение сотрудничает со следующими организациями:  
Объект Направление взаимодействия 

Средняя школа № 46  

г. Калуги 

Осуществление преемственности между дошкольным и 
начальным звеном; совершенствование педагогического 
мастерства воспитателей и учителей начальной школы.  

Детская поликлиника № 4 Улучшение состояния здоровья детей путем выявления 
хронических заболеваний и отклонений в здоровье. 

Школа искусств № 8 Раннее музыкальное образование, эстетическое развитие. 

Библиотека № 6 Речевое и познавательное развитие. 

Пожарная часть № 2 Проведение профилактической работы среди 
дошкольников по ОБЖ. 

Памятники, находящиеся в 
микрорайоне и городе 

Формирование нравственно-духовной культуры. 
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Взаимодействие с различными учреждениями позволяют учреждению: 
 повышать качество основного и дополнительного образования;  
 реализовывать индивидуальный подход в образовании и воспитании, работать с группами 

детей, имеющих особые потребности (одаренные дети, дети «группы риска», испытывающие 
трудности в обучении, общении);  

 содействовать успешной социализации воспитанников; 
 сохранять и укреплять здоровье воспитанников; 
 повышать педагогическое мастерство воспитателей. 
Грамотно организованное и продуманное взаимодействие дошкольного образовательного 

учреждения с социальными партнерами приводит к положительным результатам.  
 Преемственность в работе дошкольного образовательного учреждения со школой 

Новая структура начального образования, обновление содержания образования на дошкольном и 
начальном школьном уровнях выдвигают определенные требования к уровню готовности 
дошкольников к школе. 

К началу обучения в школе ребенок должен овладеть достаточно сложными формами 
познавательной, аналитико-синтетической деятельности, определенного уровня социального, волевого 
развития, работоспособности, выполнения определенного круга обязанностей, связанных с новой 
социальной позицией ребенка - «ученик». 

Преемственность в работе МБДОУ и школы 

Основной целью дошкольного образования и начального школьного образования является: 
1. Непрерывность образования – развитие каждого ребенка, охрана и укрепление его 

физического и психологического здоровья.  
2. Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на достижения 

предыдущего возраста. 
3. Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в практике работы с 

детьми педагогов детского сада. 
4. Выстраивать непрерывность образования с опорой на самоценность каждого возраста и 

индивидуальность каждого ребенка.  
5. Осуществление преемственность в воспитательной работе школы и детского сада. 
6. Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залог успешного обучения. 
Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей детского сада и 

начальной школы в целостный педагогический процесс необходимо строить его на единой 
организационной, методической, психодиагностической и коррекционно-развивающей основе. 

Для реализации программы преемственности спланирована следующая организационно-

методическая работа: 
Направление 

работы 
Содержание работы 

Организационная 
работа 

 Проведение экскурсий в школу (подготовительные группы участвуют в 
проведении Дня знаний, знакомятся с помещениями школы); 
 Оказание детскому саду шефской помощи (пошив одежды для кукол, 

постройка снежных сооружений, инсценирование сказок учащимися). 
Методическая 

работа 
 Внедрение новых форм педагогической учебы (встречи за «круглым столом» 

на тему: «Проблемы организации воспитательно-образовательного процесса 

Арт-театр Познавательное, художественно-эстетическое развитие; 

раннее музыкальное образование, эстетическое развитие. 
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детского сада, как они отражаются в школе»); 
 Изучение и анализ нормативных документов по подготовке детей к школе; 
 Взаимопосещения (посещения уроков в 1 классе воспитателями детского 

сада, посещение занятий в подготовительных группах учителями начальной 
школы). 

Работа с 
родителями 

 Проведение цикла родительских собраний «Готовимся к школе» (принимают 
участие воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель начальной 
школы); 
 Проведение медико-педагогических, психологических и логопедических 

консультаций для родителей; 
 Оформление папки-ширмы «Что должен знать и уметь первоклассник». 

В целях реализации Концепции преемственности детского сада и начальной школы в МБДОУ 
разработана система мероприятий по подготовке детей подготовительной группы к школе, 
предусматривающая взаимодействие педагогов, родителей и детей. 

 

2.8. Рабочая программа воспитания 

2.8.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

2.8.1.1. Цели и задачи воспитания 

Соответствует п.29.2.1 ФОП ДО, с.174-175 

2.8.1.2. Направления воспитания 

Соответствуетп.29.2.2 ФОП ДО., с.175-177 

2.8.1.3. Целевые ориентиры воспитания 

Соответствуетп.29.2.3 ФОП ДО., с.177-181 

В течение всего года воспитатели осуществляют педагогическую диагностику на основе 
наблюдений за поведением детей для необходимой корректировки образовательного и 
воспитательного процесса (плана воспитательно-образовательной работы группы или 
индивидуальной работы). 
2.8.2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Соответствует п.29.3 ФОП ДО , с.181-188 

2.8.2.1. Уклад образовательной организации 

Уклад – это установившийся порядок жизни ДОУ, определяющий мировосприятие, 
гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-

взрослых общностей в пространстве дошкольного образования, ее необходимый фундамент, основа 
и инструмент воспитания. 
  Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 
отношений: руководителей ОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 
воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения 
ДОО. 

Цель и смысл деятельности ДОУ, ее миссия 

Деятельность ДОУ направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, а также на 
воспитание. 

Принципы жизни и воспитания в ДОУ 

В ДОУ осуществляется воспитание, которое представляет собой деятельность, направленную 
на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
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правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 
подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Образ ДОУ, ее особенности, символика, внешний имидж 

Логотип ДОУ, представляет собой  изображение Золотого петушка, символизирующего 
яркость ( способности детей), громкость ( умение заявить о себе), гордость за  достижения.  Яркий 
сказочный персонаж русских народных сказок.   

Стабильная работа сайта ДОО и информационная открытость существенно упрощают доступ 
к информационным источникам о функционировании ДОУ у участников образовательных 
отношений. Стремление родителей не только нашего микрорайона, но и близлежащих территорий 
попасть в МБДОУ «Золотой петушок» подтверждает устойчивый позитивный имидж нашего ДОУ. 

Развивающаяся положительная имиджевая ситуация отражает такие компоненты, как: неизменно 
высокое качество образовательной услуги, чёткое понимание целей образования и воспитания, 
высокий процент успешной адаптации выпускников ДОУ в школе, эффективная организационная 
культура образовательного учреждения, включающая нормы, ценности, философию государственно-

общественного характера управления как согласования, чёткое определение педагогическим 
коллективом миссии и концепции образовательного учреждения, комфортность среды 
образовательной организации (благоприятный социально психологический климат в коллективе и с 
другими участниками образовательных отношений, целесообразная и вариативная насыщенная 
развивающая среда учреждения), положительно воспринимаемый корпоративный стиль 
деятельности образовательного учреждения, сохранение традиций детского сада, инновационное 
развитие учреждения 

Отношения к воспитанникам, их родителям, сотрудникам и партнерам ДОО 

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

Отношение к родителям, сотрудникам и партнерам ДОУ построено на  личностно-

развивающем и гуманистическом характере взаимодействия взрослых (родителей (законных 
представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 
Ключевые правила ДОО 

Уважение человеческого достоинства, защита от всех форм физического и психического 
насилия и оскорбления личности, охрана жизни и здоровья. 
Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОУ 

 Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 
помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. 
Каждая традиция решает определенные воспитательные задачи и соответствует возрастным 
особенностям детей.  

В нашем детском саду есть уже прочно сложившиеся традиции. Эти традиции с большим 
удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая 
традиция направлена на достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция 
проверена временем. В группах могут складываться свои традиции. Стержнем годового цикла 
воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные мероприятия, в 
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которых участвуют дети всех возрастных групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 
способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят с более 
старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 
эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает большой воспитательный результат, чем 
прямое влияние педагога. 

 «Сказка перед сном» ритуал в младших группах. Детям читают сказки в начале тихого часа. 
Личное приветствие каждого ребенка и родителей - «Утро радостных встреч». Воспитатель лично 
встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что 
они пришли. Говорит ребенку, что его прихода с нетерпением ждут другие дети. Утреннее 
приветствие всех детей группы - «Утренний круг» Перед началом дня общей жизни группы 
воспитатель собирает детей вместе и проводит утренний круг (посредством игры, стихов с 
действиями), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и 
интересный день. Происходит установление в группе благоприятного микроклимата, развитие 
функции планирования, становление позиции субъекта деятельности. Педагоги в каждой группе 
самостоятельно выбирают форму, в которой проходит традиционное утреннее приветствие, а также 
сроки, когда одно приветствие может смениться другим  

«Отмечаем день рождения». Таким образом у детей развивается способность к 
сопереживанию радостных событий, проявляются положительные эмоции, подчеркивается 
значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют 
ему «Каравай», в средней, старшей и подготовительной группах – каждый ребенок говорит 
имениннику пожелание.  

«Гость группы» - в целях расширения контактов со взрослыми людьми, ознакомления с 
профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развития коммуникативных 
навыков. 

 В детском саду регулярно проводим календарные и народные праздники. Приобщение детей 
к народным традициям помогает воспитывать здоровую, гармоничную личность, способную 
преодолевать жизненные препятствия и сохранить бодрым тело и дух до глубокой старости. А также: 
развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать положительные эмоции. При 
проектировании системы праздничных и других мероприятий на учебный год мы опираемся на свой 
опыт и устоявшиеся традиции, календарь праздничных и памятных дат, народный календарь, а также 
учитываем интересы и возможности участников образовательного процесса.  
  Взаимодействие детского сада и семьи это одно из главных направлений педагогического 
процесса. Существует немало форм организации совместной работы детского сада и родителей. 
Мероприятия не только объединяют родителей и детей, но и создают атмосферу тепла и доверия во 
взаимоотношениях педагогического персонала и родителей. Способствует расширению контакта 
между педагогом и родителями; моделированию перспектив взаимодействия на новый учебный год; 
повышению педагогической культуры родителей. Выставки совместного творчества детей и 
родителей. Участие родителей и детей детского сада в делах всего дошкольного учреждения (уборка, 
озеленение, благоустройство участка группы, экскурсии и походы, участие в праздниках, 
соревнованиях, конкурсах). - «Экологические акции» («Помоги птицам зимой!», «Наш зеленый 
детский сад»), «посади дерево!» - объединяют взрослых и детей, способствуют воспитанию 
бережного отношения к природе.  

Взаимодействие детского сада и общества помогает отработать механизм взаимодействия с 
социальными институтами образования по вопросам адаптации детей к условиям общественного 
воспитания, формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном 
окружении, развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим. 
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Особенно хотелось бы подчеркнуть важную роль проведению социальных акций. Большое внимание 
уделяется празднованию Дня победы, используя традиции: «Бессмертный полк», мастерская 
«Подарок ветерану», «Стена памяти», «Окна Победы» и т.д. Также проводятся акции настоящего 
времени «Письмо солдату», «Подарок солдату», в тесном взаимодействии с педагогами и 
родительской общностью, местными органами самоуправления. Дополнительным воспитательным 
ресурсом по приобщению дошкольников к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края 
являются мини-музеи, тематические галереи, музейные комнаты, организованные в ДОУ. Музейная 
педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной 
значимостью. Праздники, которые по традиции мы отмечаем в детском саду: День знаний (1 
сентября), День дошкольного работника (27 сентября), День народного единства (4 октября), День 
матери (27 ноября), Новый год , День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский 
день (8 марта) 

По завершению дошкольного детства каждый воспитанник без напоминания, по личной 
инициативе моет руки, умывается. Имеет и рационально использует упаковку одноразовых носовых 
платков. Закрывает рот платком при кашле. 

Размещает в шкафы для сушки промокшую одежду и обувь. Замечает непорядок в своей 
одежде и у товарищей, устраняет его самостоятельно или с помощью взрослых. Заботится о порядке 
в групповой комнате, на участке, убирает свою постель. Спускаясь по лестнице, держит спину 
прямо, слегка придерживаясь за перила. Прежде чем открыть дверь стучит, просит разрешения 
войти, а затем бесшумно закрывает её. 

Участвует в дежурстве при подготовке к занятиям: принести и убрать пособия, материалы. 
Помогает взрослым в повседневной работе: разложить чистые салфетки, повесить полотенца. 
Принимает участие в уходе за растениями и животными в уголке природы (поливает растения, 
кормит птиц и рыбок). Во время прогулки проявляет инициативу, предлагает помощь в уборке 
участка от мусора, опавших листьев, снега, подметает веранду, приводит в порядок песочницу и 
выполняет другие поручения воспитателя по поддержанию чистоты. Действия имеют явный 
результат. 

Обращает внимание на потребности людей и предлагает свою помощь при необходимости; 
называет знакомых взрослых по имени и отчеству и на «ВЫ», разговаривает тихо. Обращаясь с 
просьбой, умеет подождать, если взрослый занят; придерживается правил поведения и в отсутствие 

воспитателя. Дружелюбно напоминает сверстнику те или иные правила поведения, сам отвечает за 
свою ошибку, не перекладывая ее на других. Делится с товарищами игрушками, книгами, 
пособиями, материалами и оборудованием; играет дружно, умеет признать, что был неправ. Слушает 
старших внимательно, стоя при этом спокойно, смотря в глаза собеседнику. Подает стул или 
уступает место вошедшему взрослому. Поднимает и вежливо подает оброненный кем-то предмет. 
Выполняет требования правил поведения в общественных местах: ведет себя сдержанно, не требует 
к себе излишнего внимания, разговаривает не громко, соблюдает порядок, чистоту. Пользуется 
словами вежливого обращения: «Разрешите пройти», «Разрешите спросить». 
Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОУ 

Принцип полифункциональности среды: предметно-пространственная среда должна 
открывать множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и в 
этом смысле должна быть многофункциональной. 

Принцип трансформируемости среды связан с ее полифункциональностью – это возможность 
изменений, позволяющих, по ситуации,  вынести на первый план ту или иную функцию 
пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за 
определенным пространством). 
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Принцип вариативности: сообразно характеру современного образовательного процесса мы 
используем федеральный рамочный (стержневой) проект предметно-пространственной среды, 
конкретизируем его модельные варианты для конкретных вариантов среды, разрабатываемых уже 
самими педагогами-практиками. 

Эстетический аспект среды присутствует не как статичное внешнее дополнение (оформление 
интерьера), отдельное от функциональной составляющей, а как момент «красоты», открывающейся 
субъекту, в основном, при изменении, трансформации привычной среды. 

 РППС – заданная укладом совокупность всех предметных ресурсов, обусловливающих 
реализацию воспитательного процесса в ДОУ с учетом их пространственной организации. 
Предметно-пространственная среда не только отражает традиционные российские ценности, но и 
способствует их принятию и раскрытию ребенком. Предметно-пространственная среда отражает 
федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает оформление 
помещений, оборудование, игрушки. При выборе материалов и игрушек мы ориентируемся на 
продукцию отечественных и территориальных производителей. В ДОУ патриотическую 
направленность наполняют: патриотические уголки, стенды по краеведению, альбомы о военных 
профессиях, портреты участников военных действий-родственников детей. Приобщение к истокам 
русской культуры отражено в комплексе мини-музеев, созданных в групповых помещениях и музее 
«Русская изба», а также «уголках быта», коллекции народных костюмов, предметов быта. 
Экологическая направленность просматривается в групповых помещениях и на территории ДОУ. В 
группах имеются «экологические уголки», календари природы, реализуются проекты «Огород на 
окне», «Наши домашние питомцы», оформлены коллекции из природных материалов.. 

Укреплению здоровья способствует укомплектованный оборудованием и инвентарём 
спортивный зал. В каждой группе созданы «уголки здоровья» и «уголки уединения». На территории 
ДОУ имеется спортивная площадка. В ДОУ имеется кабинет учителя-логопеда и 
психолога..Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое 
оформление предметного пространства ДОУ, в том числе и самими детьми. Дети совместно с 
педагогами оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» 
в «Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», и т.д. В коридорах и лестничных 
пролетах детского сада традиционно оформляются фотовыставки, экспозиции рисунков и поделок 
детей. Отражается в РППС и событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает 
оформление предметно-пространственной среды детского сада к значимым событиям и праздникам. 
Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы и другие конкретные событийные 
мероприятия. Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке территории детского сада, но и 
к посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают 
художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с 
окружающим миром. 
Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОО 

Внешняя социальная и культурная среда ДОО (учитывает этнокультурные, конфессиональные 
и региональные особенности). 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 
живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 
Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 
Программы воспитания. Социокультурный контекст воспитания является вариативной 
составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 
Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 
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образовательной организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. Нравственно-

патриотическое воспитание традиционно считается одним из основных путей формирования 
личности.  

Государственная программа Калужской области "Патриотическое воспитание населения 
Калужской области» направлена на совершенствование системы патриотического воспитания 
граждан в Калужской области, патриотического воспитания населения, увековечение памяти о 
героях, популяризацию государственных символов Российской Федерации, Патриотическое 
воспитание предполагает воспитание любви и уважения к своей стране, своему Отечеству, гордости 
за свой родной край, знание истории и традиций своей Родины, возрождение духовных традиций 
России. В области стали традиционными социально-патриотические акции: «Георгиевская 
ленточка», «Бессмертный полк», «Стена Памяти», « Окна Победы», «Письма Победы». Детский сад 
активно принимает участие в акциях и проектах патриотической направленности.  
2.8.2.2. Воспитывающая среда образовательной организации 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая 
среда включает совокупность различных условий, предполагающих возможность встречи и 
взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям российского 
общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 
воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее 
содержательная насыщенность и структурированность. 

Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к окружающему 
миру, другим людям, себе 

         Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить собственные 
потребности и желания, воспитывает самоуважение и уверенность в себе, подчеркивает достижения 
ребенка. Знакомит детей с их правами. Обогащает представления детей о расширении форм 
поведения и действий детей в ситуации взросления (помощь взрослым дома и в группе, сочувствие и 
поддержка детей с ОВЗ в ДОУ; забота и поддержка младших). 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их выражением в мимике, 
пантомимике, действиях, интонации речи. Анализирует с детьми причины и события, 
способствующие возникновению эмоций, рассматривает примеры из жизненного опыта детей, 
произведений литературы и изобразительного искусства, кинематографа и мультипликации. Учит 
детей понимать свои и чужие эмоциональные состояния, разговаривать о них, демонстрирует 
примеры эмоциональной поддержки и адекватные возрасту способы регуляции эмоциональных 
состояний. 

Обогащает представления о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 
ближайшие родственники по линии матери и отца. Способствует пониманию того, как 
поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, совместный 
отдых), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Рассматривает проявления 
семейных традиций и отношения к пожилым членам семьи. Обогащает представления детей о заботе 
и правилах оказания посильной помощи больному члену семьи. 

Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с 
традиционными ценностями российского общества 

Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине ‒ России. Расширяет 
представления о государственных символах России ‒ гербе, флаге, гимне, знакомит с историей их 
возникновения в доступной для детей форме. Обогащает представления детей о том, что Россия ‒ 
большая многонациональная страна, воспитывает уважение к людям разных национальностей, их 
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культуре. Развивает интерес к жизни людей разных национальностей, проживающих на территории 
России, их образу жизни, традициям и способствует его выражению в различных видах деятельности 
детей (рисуют, играют, обсуждают). Уделяет особое внимание традициям и обычаям народов, 
которые проживают на территории малой родины. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День России, День народного 
единства, День Государственного флага Российской Федерации, День Государственного герба 
Российской Федерации, День защитника Отечества, День Победы, Международный женский день, 
Праздник Весны и Труда, Всемирный день авиации и космонавтики. Знакомит детей с содержанием 
праздника, с традициями празднования, памятными местами в городе (поселке), посвященными 
празднику. Знакомит детей с яркими биографическими фактами, поступками героев Отечества, 
вызывает позитивный эмоциональный отклик и чувство гордости. 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: поддерживает любознательность по 
отношению к родному краю; интерес, почему именно так устроен населенный пункт (расположение 
улиц, площадей, различных объектов инфраструктуры); знакомит со смыслом некоторых символов и 
памятников города (поселка), развивает умения откликаться на проявления красоты в различных 
архитектурных объектах. Поддерживает проявления у детей первичной социальной активности: 
желание принять участие в значимых событиях, переживание эмоций, связанных с этими событиями. 
Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в 
разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское сообщество 

Педагог поддерживает стремление ребенка быть членом детского коллектива: иметь ближайшее 
окружение и предпочтения в общении; стремиться к деловому сотрудничеству; учит в совместной 
деятельности ориентироваться на свои возможности и сверстника. Способствует овладению детьми 
умений совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности 
и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, проявлять заинтересовать в 
достижении результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям. Поддерживает 
предотвращение и самостоятельное преодоление конфликтных ситуаций, уступки друг другу, 
уточнения причин несогласия. Обогащает опыт освоения детьми групповых форм совместной 
деятельности со сверстниками. 

Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и установление правил 
взаимодействия в группе, способствует пониманию детьми последствий несоблюдения принятых 
правил. 

Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 
группе. Обогащает словарь детей вежливыми словами (доброе утро, добрый вечер, хорошего дня, 
будьте здоровы, пожалуйста, извините, спасибо). 

Развивает позитивное отношение к ДОУ: поддерживает желание детей соблюдать порядок и 
чистоту в группе, преобразовывать пространство в зависимости от предстоящих событий 
(праздники, мероприятия), воспитывает бережное отношение к пространству и оборудованию ДОУ. 

Включает детей в подготовку мероприятий для родителей, пожилых людей, младших детей в ДОУ. 

Поддерживает чувство гордости детей, удовлетворение от проведенных мероприятий. 
2.8.2.3. Общности образовательной организации 

События дошкольного отделения реализуются в соответствии с п.29.3.5.2 ФОП ДО. 

Конкретные события перечислены в календарном плане воспитательной работы. 
Основной ценностью и целью профессионального сообщества является свобода 

преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в профессиональную 
деятельность; свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 
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программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы; 
право на участие в разработке образовательных программ; право на осуществление научной, научно-

технической, творческой, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; право на выбор учебников, 
учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с 
образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании. 

Основной ценностью и целью профессионально-родительского сообщества является 
взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования и воспитания 
ребенка, осуществляется посредством непосредственного вовлечения их в образовательную и 
воспитательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 
семьи, обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей; оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране 
и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений их развития. 

Основной ценностью и целью детско-взрослой общности являются партнерские отношения 
взрослого с детьми; создание условий для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагающие обеспечение эмоционального 
благополучия через непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное отношение к 
каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; поддержку индивидуальности и инициативы детей 
через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 
деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); установление правил 
взаимодействия в разных ситуациях, в том числе создание условий для позитивных, 
доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 
числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, 
позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 
группе сверстников. 
2.8.2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

В соответствии с п.29.3.4 ФОП ДО., с.182-184 

2.8.2.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации 

В соответствии с п.29.3.5 ФОП ДО и 29.3.3.  
2.8.2.6. Организация предметно-пространственной среды 

В соответствии с п.29.3.6 ФОП ДО 

Принцип полифункциональности среды: предметно-пространственная среда должна 
открывать множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и в 
этом смысле должна быть многофункциональной. 

Принцип трансформируемости среды связан с ее полифункциональностью – это возможность 
изменений, позволяющих, по ситуации,  вынести на первый план ту или иную функцию 
пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за 
определенным пространством). 

Принцип вариативности: сообразно характеру современного образовательного процесса мы 
используем федеральный рамочный (стержневой) проект предметно-пространственной среды, 
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конкретизируем его модельные варианты для конкретных вариантов среды, разрабатываемых уже 
самими педагогами-практиками. 

Эстетический аспект среды присутствует не как статичное внешнее дополнение (оформление 
интерьера), отдельное от функциональной составляющей, а как момент «красоты», открывающейся 
субъекту, в основном, при изменении, трансформации привычной среды. 
2.8.2.7. Социальное партнерство 

В соответствии с п.29.3.7 ФОП ДО 

2.8.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

2.8.3.1. Кадровое обеспечение 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками ДОУ. В реализации Программы 
участвуют работники дошкольного отделения, в том числе осуществляющие финансовую и 
хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный №18638), с 
изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 31 мая 2011 г. №448н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный №21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения 
реализации Программы, определяются ее целями и задачами (см. выше), а также актуальной 
социальной ситуацией развития детей. 

Программа непрерывно сопровождается педагогическими и учебно-вспомогательными 
работниками в течение всего времени ее реализации в дошкольном отделении и в конкретной 
группе. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, 
необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными (см. выше). 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном 
отделении дополнительно предусмотрены должности педагогических работников, имеющих 
соответствующую квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей. 

Наименование 
должности в 
соответствии со 
штатным 
расписанием 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 
воспитательного процесса 

Заведующий ДОУ - управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  
- создает условия, позволяющие педагогическому составу 
реализовать воспитательную деятельность;  
- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ 
за учебный год;  
- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 
 - создание необходимой для осуществления воспитательной 
деятельности инфраструктуры;  
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- контроль за исполнением управленческих решений по 
воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 
осуществляется через мониторинг качества организации 
воспитательной деятельности в ДОУ);  
- развивает сотрудничества с социальными партнерами 

Заместитель 
заведующего по ВР 

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 
реализации разнообразных образовательных и социально 
значимых проектов;  
- планирование воспитательной деятельности в ДОУ на 
учебный год, включая календарный план воспитательной 
работы на учебный год;  
- информирование о наличии возможностей для участия 
педагогов в воспитательной деятельности; 
 - наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 
деятельности;  
- организация повышения психолого-педагогической 
квалификации воспитателей;  
- организационно-координационная работа при проведении 
общесадовых воспитательных мероприятий;  
- участие обучающихся в районных и городских, конкурсах и 
т.д.;  
- организационно-методическое сопровождение 
воспитательной деятельности педагогических инициатив;  
- стимулирование активной воспитательной деятельности 
педагогов 

Воспитатель - обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 
физической культурой; 
 - формирование у обучающихся активной гражданской 
позиции, сохранение и приумножение нравственных, 
культурных и научных ценностей в условиях современной 
жизни, сохранение традиций ДОУ;  
- организация работы по формированию общей культуры 
будущего школьника;  
- внедрение здорового образа жизни;  
- внедрение в практику воспитательной деятельности научных 
достижений, новых технологий образовательного процесса;  
-организация обучающихся в мероприятиях, проводимых 
районными, городскими и другими структурами в рамках 
воспитательной деятельности 

Музыкальный 
руководитель - -  

- развивает художественно-эстетический вкус детей, 
эмоциональную отзывчивый к красоте, знакомит с миром 
искусства средствами музыки 

Учитель-логопед - оказывает коррекционную помощь обучающимся с речевыми 
нарушениями 

Педагог-психолог организует психолого-педагогическое сопровождение 

Младший совместно с воспитателем обеспечивает занятие обучающихся 
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воспитатель творчеством, трудовой деятельностью;  
- участвует в организации работы по формированию общей 
культуры будущего школьника 

Парциальную программу «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л.Князева, М.Д. Маханева.-СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2023г, реализуют педагоги возрастных 
групп со 2 младшей группы до подготовительной группы.  
 

2.8.3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Помимо федеральных документов, нормативно-методическим обеспечением реализации 
Программы воспитания являются: 
– образовательная программа дошкольного образования ДОУ 

– рабочая программа воспитания ДОУ 

— должностные инструкции педагогов, отвечающих за воспитательный процесс в ДОУ 

— правила внутреннего распорядка обучающихся в ДОУ 

– локальные нормативные акты. 
2.8.3.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

Соответствует п.29.4.3 ФОП ДО 

Основными условиями реализации Программы воспитания в работе с детьми с ОВЗ являются: 
— полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 
обогащение (амплификация) детского развития; 
— построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 
ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 
— содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений; 
— формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 
— активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Раздел Программы «Психолого-педагогические условия реализации Программы» полностью 
соответствует соответствующему разделу ФОП ДО стр.189 п.30 
                3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1.Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы 

образования; 
2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 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, осуществляющие образовательную деятельность; 
-организации режима дня; 
-организации физического воспитания; личной гигиене персонала; 
3.Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников; 
5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ.  
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При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются особенности 

их физического и психического развития. 
ДОУ оснащено полным набором оборудования для различных видов детской деятельности в 

помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. 
В ДОУ есть всё необходимое для всех видов воспитательной и образовательной деятельности 

обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 
 учебно-методическое сопровождение Программы; 
 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 
участием взрослых и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и воспитания, 
подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 
дошкольного возраста, содержания Программы образования; 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 
художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

 административные помещения, методический кабинет; 
 помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог); помещения, 

обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здоровья, в том 
числе медицинский кабинет; 

 оформленная территория ДОУ 

     Программой предусмотрено также использование обновляемых образовательных ресурсов, в 
том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, подписки на 
техническое и медийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 
музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
      При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания руководство ДОУ 

руководствуется нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 
предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым российскими юридическими лицами. 

      Материально-техническое обеспечение соответствует санитарно- гигиеническим требованиям, 
предметно-пространственная среда соответствует содержанию образовательного процесса, запросам 
родителей воспитанников. Она позволяет реализовывать ФГОС ДО, удовлетворить разнообразные 
образовательные потребности воспитанников. 

 

3.2.  Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

При комплектации ООП ДО учебно-методическими материалами за основу берется ФОП ДО, 
предусматривающая реализацию всех пяти направлений развития детей, раннего и дошкольного 
возрастов.  

В комплект учебно-методических материалов включаются пособия для организации 
образовательного процесса для всех возрастных групп воспитанников (от 2 до 8 лет) по всем 
образовательным областям, пособия по педагогической диагностике, а также рекомендации по 
тематическому планированию образовательного процесса в ДОО.  

Программы и пособия направлены на реализацию содержания Программы в соответствии с 
целями, задачами, планируемыми результатами ФОП ДО.  

Учебно-методические материалы могут включать все виды учебных изданий, обеспечивающие 
реализацию ОП ДО, соответствующие обязательному минимуму содержания, заданному в 
Федеральной программе. УМК может быть дополнен развивающими дидактическими пособиями для 
детей – рабочими тетрадями, альбомами, раздаточным материалом.  

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 
произведений для реализации программы. Соответствует ФОП ДО п.30, стр.195-218 
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3.3 . Распорядок и/или режим дня воспитанников  
Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность 
ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий 

реализации Программы, потребностей участников образовательных отношений. 
Основными компонентами режима в ДОУ 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 каждого 

компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 
приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму 

ребенка 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, 
последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема пищи, 
интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 
При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и 

индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать 

сочетание умственной и физической нагрузки. 
Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводились наиболее насыщенные 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 процесса должны соответствовать требованиям, 
предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов 

при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 
характер, темп деятельности и т.д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется 
СанПиН2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОУ может корректировать режим дня в зависимости от типа 
организации и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. Ниже приведены 

требования к организации образовательного процесса, режиму питания, которыми следует 

руководствоваться при изменении режима дня.   
Требования и показатели организации образовательного процесса 

Соответствует п.35.12, п.35.13 ФОП ДО, стр.221-222 

ДОУ может самостоятельно принимать решение о наличии второго зрака и ужина руководствуясь 
п.8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 



47 

 

При отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть увеличена на 5% 

соответственно. 
При12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

«уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности суточного 

рациона 30%. 

Режим сна, бодрствования и кормления детей от 0 до1 года 

Соответствует п.35.12, п.35.13 ФОП ДО, стр. 223 

                                       Режим дня в группе детей от 1 года до 2-хлет 

Соответствует п.35.12, п.35.13 ФОП ДО, стр. 223-22 

Режим дня в группе на холодный и теплый период года для детей от 3 до 7 лет 

Холодный период года (сентябрь-май) 
Режимные  
моменты 

Группа 
раннего 
возраста 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа  

Старшая 
группа 

Подготовитель 

ная группа 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием, 
игры, общение,  

утренняя гимнастика 

7.00-8.15 7.00-8.30 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Подготовка к зраку, 
зрак 

8.15-9.00 8.30-9.00 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.45 

Самостоятельные 
игры и свободное 
общение детей 

9.00-9.20 9.00-9.20 8.50-9.05 8.50-9.10 8.45-9.00 

ООД: 
образовательные 
ситуации  

9.20-9.45 9.20-10.00 9.05-9.50 9.10-10.10 9.00-10.35 

Игры, подготовка к 
прогулке, прогулка,  
возвращение с 
прогулки 

9.45-11.30 

 

10.00-12.30 9.50-12.10 10.10-12.30 10.35-12.30 

Подготовка к обеду, обед 

11.30-12.30 12.30-13.10 12.10-13.00 12.30-13.00 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 

12.30-15.00 13.10-15.10 13.00-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 

15.00-15.20 15.10-15.40 15.00-15.30 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 

15.20-15.50 15.40-16.10 15.30-16.00 15.20-15.45 15.20-15.45 

Игры, досуги, 
общение и 
деятельность по 

15.50-16.35 16.10-16.50 16.00-17.00 15.45-16.35 15.45-16.55 
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интересам 

Подготовка к 
прогулке, игры на 
воздухе 

16.35-17.40 16.50-18.20 17.00-18.20 16.35-18.20 16.55-18.20 

Возвращение с 
прогулки, игры,  
уход детей домой 

17.40-19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Тёплый период года (июнь-август) 
Режимные  
моменты 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа  

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний приём, игры, утренняя 
гимнастика, индивидуальное 
общение воспитателя с детьми, 
самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.30 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Зрак  8.30 – 9.00 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к 
образовательной деятельности  

9.00 – 9.20 8.50-9.15 8.50-9.25 8.50-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.20 – 12.30 9.15-12.10 9.25-12.10 9.30-12.20 

Подготовка к обеду, обед  12.30 – 13.10 12.10-12.50 12.10-12.50 12.20-12.40 

Закаливающие мероприятия, 
релаксирующая гимнастика перед 
сном  

 12.40-13.00 12.40-13.00 12.40-13.15 

Подготовка ко сну, сон  13.10 – 15.10 13.00-15.00 13.00-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая 
гимнастика после сна  
воздушные, водные процедуры  

15.10 – 15.40 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.40 – 16.10 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30 -15.55 

Игры, досуги, общение по интересам, 
выбор самостоятельной деятельности 
в центрах активности  

16.10 – 16.50 16.00 –17.00 16.00 – 17.00 15.55-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.50 – 18.20 17.10- 18.20 17.10 – 18.20 16.55 -18.20 

Уход домой  до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Согласно пункту  2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима дня 
должны соблюдаться следующие требования: 

Соответствует п.35.21 ФОП ДОстр.233 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том 

числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 
Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, 
физической подготовленности и состояния здоровья детей. Хозяйствующим субъектом 
обеспечивается присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в 

плавательных бассейнах. 
Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а 

также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В 
дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

Режим дня в учреждении соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту 
и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности 
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ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к детскому 
учреждению, время года).  

Режим дня разработан с учётом сезонных особенностей региона, СаНПиН.  

Распорядок дня включает: 
 Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак, обед и    

полдник). Питание детей организуется в помещении групповой ячейки. 
 Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 – 4,5 часа. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после 
дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 
5 – 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время 
прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 
прогулки перед возвращением детей в помещения ДО. 

 Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется постоянное время ежедневного чтения детям. 
Читаются не только художественная литература, но и познавательные книги, детские 
иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 
зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных 
героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 
поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие – у ребенка всегда должен быть 
выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога -  сделать процесс чтения 
увлекательным и интересным для всех детей. 

 Дневной сон. Общая продолжительность дневного сна:  отводится 2,0 – 2,5.  Перед сном не 
проводятся подвижные эмоциональные игры. 

 Самостоятельная деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, 
личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 – 4 часов. 

 Организованная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем недельной 
образовательной нагрузки планируется в соответствии с СанПиН. 

 Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он  проводится в форме 
самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка 
столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

 Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в 
помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, 
ритмическая гимнастика. 

 Закаливающие мероприятия 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
Календарный план воспитательной работы. 
ДОУ наряду с Планом проводит иные мероприятия согласно Программе воспитания, по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 
Все мероприятия проводятся с учетом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 
Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат: 

Соответствует п.36.4 ФОП ДО, стр.233-235. 

Традиционные события, праздники и мероприятия ДОУ 

Срок Традиционные 
события 

сентябрь День взросления «Здравствуй, детский сад!»   
октябрь День осени 

Неделя здоровья 

Выставка осенних поделок 

ноябрь 
День Матери 
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декабрь 
Праздник новогодней ёлки  

Выставка-конкурс поделок «Новогодняя фантазия»   
 

январь 

Зимние каникулы 

Тематическая фотовыставка «По следам Новогодних праздников». 
февраль Праздник ко Дню Защитника Отечества 

Выставка рисунков «Защитники родины» 

Неделя здоровья 

март Масленица 

Праздник «Мамин день» 

Конкурс чтецов 

апрель Всемирный день здоровья 

12 апреля- День космонавтики 

  День Земли 

Конкурс поделок «День космонавтики» 

 

май 

Праздник «Выпуск в школу» 

 День Победы 

Стена памяти «Мы помним, мы гордимся» 

День семьи 

июнь День защиты детей 

День России 

июль 8 июля всероссийский день семьи, любви и верности 

август День Государственного флага Российской Федерации 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) – часть образовательной 
среды и фактор, обогащающий развитие детей. РППС  ДОУ выступает основой для 
разнообразной,разностороннеразвивающей,содержательнойипривлекательнойдлякаждогоребенкадея
тельности.  Организация предметно-развивающей среды в детском саду несет эффективность 
воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей активного познавательного 
отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. 

РППС представляет собой единство специально организованного пространства как внешнего 

(территория), так и внутреннего (групповые, специализированные, технологические, 
административные и иные пространства), материалы, оборудование, электроннные образовательные 
ресурсы и средства обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, материалов для организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС 

создает возможности для учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции 
недостатков их развития. 

РППС организована как единое пространство, все компоненты которого,  согласованы между 
собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС учтены: 
- этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия; 
- возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их деятельности- содержание воспитания 

и образования; 
- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 
- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей,педагоговидругихсотрудников,участниковсетевоговзаимодействияипр.). 
РППС соответствует: 
-требованиям ФГОС ДО; 
основной образовательной программе ДОУ 
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-материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОУ; возрастным 

особенностям детей; 
-воспитывающему характеру образования детей; 
Требованиям безопасности и надежности. 
РППС обеспечивает: 
-целостность образовательного процесса и включает всё необходимое для реализации содержания 

каждого из направлений развития и образования детей (согласно ФГОС ДО.) 
-возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и пр. в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО, РППС: 

1)содержательно-насыщенная; 
2)трансформируемая; 
3)полифункциональная; 
4) вариативная; 
5) доступная; 
6) безопасная. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в ДОУ , в 
заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической и физической. 
В группах созданы различные центры активности: 

 центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности 
детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и 
эксперименты); 

 центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские и 
театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и изобразительная 
деятельность); 

 игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 
 литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 
 спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей 

РППС обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 
В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в групповых 

и прочих помещениях в наличии оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 
Предметно - развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 

- принцип открытости обществу и открытости своего "Я" предполагает персонализацию среды 
каждой группы. Для этого в группах оформлены  семейные альбомы.  
- принцип гибкого зонирования заключается в организации различных пересекающихся сфер 
активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 
заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, 
музыкой, рисованием, экспериментированием, инсценировать сказки, устраивать игры-

драматизации. Оснащение групповых комнат помогает детям самостоятельно определить 
содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое время и активно участвовать в 
деятельности, используя различные предметы и игрушки. 
- принцип стабильности - динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с принципом 
гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных 
особенностей детей, периода обучения.  Если в группе больше мальчиков, то в группе больше 
конструкторов, кубиков, машин, что позволяет детям строить дома, мосты, арки, гаражи не только на 
столе, но и на полу. Если девочек больше, чем 

мальчиков, то чаще разворачиваются сюжетно-ролевые игры «Семья", "Больница", "Магазин".  
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Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, "перерастает" ее, постоянно 
меняется, а значит, меняется в его восприятии и его окружение. 

Развивающая среда всегда меняется при реализации темы комплексно – тематического 
планирования, при подготовке к праздникам, досуговым мероприятиям, развлечениям в кабинетах 
специалистов, физкультурно-музыкальном  зале, групповой,  приемных…  

Еще более динамичной является развивающая среда непосредственной образовательной 
деятельности. Микросреда, включающая оформление конкретного мероприятия, определяется его 
содержанием и является специфичной для каждого из них. Она, безусловно, должна быть 
эстетичной, развивающей и разносторонней, побуждать детей к содержательному духовному 
общению. 
-принцип полифункциональности предметного мира реализуется с помощью различного 
оборудования, которым оснащены все помещения детского сада. Использование оборудования  
наряду с конструкторами, мозаиками, физкультурным оборудованием (обручами, мячами, 
скакалками), предметами и играми, которые не несут в себе определенной смысловой информации, 
способствует развитию воображения и знаково-символической функции мышления дошкольников. 

При организации предметно-пространственной среды в детском саду необходима сложная, 
многоплановая и высокотворческая деятельность всех педагогов ДОУ. Ведь разнообразие игрушек 
не является основным условием развития ребенка. Целенаправленно организованная предметно-

развивающая среда в дошкольном учреждении играет большую роль в гармоничном развитии и 
воспитании ребенка. Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 
положительное отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми 
впечатлениями и знаниями, побуждает к активной творческой деятельности, способствует 
интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста.  

Предметно – развивающая среда строится с учетом принципа интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой образовательных областей. 

Предметно-развивающая среда меняется в зависимости от возрастных особенностей 
воспитанников, период обучения и реализуемой педагогами программой. Важно помнить, что 
ребёнок не «пребывает» в среде, а преодолевает, «перерастает» её, постоянно меняется, становится 
другим в каждую следующую минуту. 

Особое внимание уделяется организации и содержанию коррекционно – развивающей 
(речевой) среды, что очень важно для комфортного, эмоционального благополучия детей с 
нарушением речи, развивающая среда коррекционных групп постоянно обогащается, соответствует 
современным и санитарным требованиям. 
Создание условий для освоения детьми образовательных областей 

Самостоятельная деятельность ребенка направлена на удовлетворение своих личных интересов и 
потребностей. Чтобы удовлетворить данные потребности, необходимо создать соответствующую 
предметно-развивающую среду. Образовательная среда — это система влияний, оказываемых на 
личность и условий ее формирования по заданному образцу, а также возможностей, как позитивных, 
так и негативных для ее развития, содержащихся в пространственно-предметном окружении.  

Среда должна быть доступна восприятию и пониманию ребенка и должна удовлетворять его 
потребности. 

Образовательные 
области 

 

Образовательная 
область  

«СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

В групповых комнатах выделено пространство для игры и имеется 

соответствующее игровое оборудование для различных видов игр: сюжетно-

ролевых, подвижных, спортивных, дидактических, театрализованных, 
режиссёрских и т.п.; оформлены уголки ряженья; в средней, старшей и 
подготовительной группах оформлены уголки по патриотическому воспитанию, в 
том числе по краеведению, в методическом кабинете представлен разнообразный 
материал по патриотическому воспитанию, краеведению, формированию основ 
нравственности (методические рекомендации, иллюстративный материал, 
тематические альбомы и прочее). Подобраны иллюстрации, альбомы с 
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фотографиями о труде взрослых, орудиями труда; в старшей и подготовительной 
группах оформлены уголки дежурства; в наличии оборудование для организации 
труда в природном уголке, на огороде, хозяйственно-бытового труда, организации 
дежурства по столовой. 

Образовательная 
область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

В группах младшего дошкольного возраста оформлены центры для организации 
игр с песком и водой с необходимым игровым оборудованием. В каждой 
возрастной группе есть «зеленые уголки» с комнатными растениями, за которыми 
дети наблюдают, учатся ухаживать за ними; оформлены центры 
экспериментирования с необходимым оборудованием (лупы, различные весы, 
магниты, глобусы, карты, различные сыпучие материалы, песочные часы, 
фонарики, различные ёмкости, природный материал и т. д.); в группах и 
методическом кабинете в наличии подбор книг и открыток, комплектов 

репродукций, игр и игрушек, знакомящих с историей, культурой, трудом, бытом 
разных народов, с техническими достижениями человечества, подобрана 
познавательная литература (энциклопедии, природоведческие журналы для детей); 
в группах имеется мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительный 
материал; разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, 
пластмассовые с различными способами соединения деталей), конструкторы типа 
«Лего». 

Образовательная 
область  

«РЕЧЕВОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

В группах созданы речевые центры, включающие в себя книжные уголки, 
оснащённые всем необходимым для речевого развития детей (художественные 
произведения русских и зарубежных писателей; иллюстративный материал к 
знакомым произведениям; наборы сюжетных картинок по разным темам; схемы, 
модели, коллажи для составления описательных и творческих рассказов; альбомы 
для словотворчества; картотеки загадок, потешек, скороговорок; настольно-

печатные игры). 
В методическом кабинете представлен демонстрационный материал (картинки, 
иллюстрации по основным лексическим темам; коллажи); материалы проектной 
деятельности; методические рекомендации по речевому развитию дошкольников; 
библиотека детской литературы; портреты писателей и поэтов; иллюстрации к 
художественным произведениям. 

Образовательная 
область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

В группах оформлены центры искусства, оснащённые необходимыми материалами 
для организации самостоятельной и совместной деятельности по данному 
направлению (бумага разной фактуры и размеров, разноцветная бумага, пластилин, 
карандаши, краски, кисти, цветные мелки, природный и бросовый материал и др.); 
в методическом кабинете подобраны репродукции картин разных жанров; 
предметы и пособия народно-прикладного искусства; методические рекомендации 
по организации продуктивной деятельности с дошкольниками. 
Музыкальный зал оснащен всем необходимым: музыкальными инструментами (1 
пианино), детскими музыкальными инструментами (бубны, погремушки, 
металлофоны, маракасы, барабаны, ложки и др.); музыкально-дидактическими 
играми и пособиями. В каждой группе оформлены музыкальные уголки; фонотека с 
лучшими образцами классической и современной музыки для детей. 

Образовательная 
область  

«ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

Медицинский кабинет, изолятор, медицинские препараты для проведения 
профилактических мероприятий; разработано 10-ти дневное меню, оформлена 
картотека блюд. 
Разработана комплексная система по формированию у воспитанников здорового 
образа жизни: перспективное планирование; наглядно-дидактический материал по 
формированию у детей основ здорового образа жизни. 
Спортивный зал; спортивные центры в группах; инвентарь и оборудование для 
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организации двигательной активности детей в помещениях и на свежем воздухе 
(мячи, обручи, скакалки, санки, лыжи и т.п.); на территории созданы условия для 
физического развития детей (спортивная площадка с необходимым спортивным 
оборудованием); фонотека с записями музыки для релаксации; картотеки занятий 
по физической культуре, подвижных игр, физминуток; в старшей и 
подготовительной группах оформлены уголки безопасности с необходимым 
наглядным и игровым материалом по безопасности в различных жизненных 
ситуациях (иллюстрации, плакаты, альбомы, дидактические игры), детской 
литературой соответствующей тематики 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 
развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 
выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 
предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос воспитателя не 
доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства 
или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, 
рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в течение 
дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание 
посещать детский сад. 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды  
в младшей группе  

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для ребенка. 
Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, они предпочитают 
стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать расстановку оборудования 
еще до прихода малышей в детский сад. 

Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной деятельности 
составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском саду организуется так, 
чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, 
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, 
лепке, элементарном труде, творческой деятельности. В совместной деятельности с ребенком 
воспитатель помогает освоить новые способы и приемы действий, дает образец поведения и 
отношения. С учетом этого пространство организуется для одновременной деятельности 2—3-х 
детей и взрослого. 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе с тем 
движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при 
пространственной организации среды оборудование целесообразно располагать по периметру 
группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно 
широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в 
обстановку много оборудования, примерно две трети пространства должны быть свободными. 

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в обстановку горку со 
ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для пролезания, подлезания, перелезания, 
например, пластиковые кубы с отверстиями или лабиринты; подойдут и трапециевидные столы с 
круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать большой матрас или мат, на котором дети 
с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в группу 2—3-х очень 
крупных, разноцветных надувных мячей и нескольких мячей меньших размеров будет 
способствовать стимулированию ходьбы. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 

способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы обследования и действий. 
Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных форм, разных размеров, выполненные из 
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разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из предметов можно 
извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер поверхности (гладкость, 
шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие разнообразные свойства. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек — вкладышей, 
пирамидок, шнуровок — нужно включать в обстановку пластиковые контейнеры с крышками 
разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. 
Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. 

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает 
стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для четырехлетних детей можно 
использовать игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина «скорой помощи», 
грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить 
предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения творческих 
возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо размещать 
материалы на открытых полках. Следует подбирать внешне привлекательные и яркие материалы и 
довольно часто их менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в 
группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию его активности, 
самостоятельности. 

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные), легкий 
модульный материал (специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов и 
размеров), а также разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой или покрашенные в разные 
цвета, — материал, обладающий бесконечной привлекательностью для ребенка, предоставляющий 
малышам возможность изменять и выстраивать пространство для себя. 

Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры с песком, 
водой, глиной, красками требуют специального оборудования. Лучше размещать материалы для 
таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте постелить пластиковый 
коврик или клеенку, иметь несколько комплектов защитной одежды (халатики, нарукавники, старые 
папины рубашки). Рядом в коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы: 
емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и 

песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, 
формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в 
песок и подобные предметы). 

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок. Также должны быть 
мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3—15 частей, наборы 
кубиков из 4—12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), игры с 
элементами моделирования и замещения. Разнообразные мягкие конструкторы на ковролиновой 
основе позволяют организовать игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к рисованию. Для 
накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь специальные самостирающиеся 
или восковые доски с палочкой для рисования или простые белые обои и восковые мелки (они не 
пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев закрепляется на стене, покрытой пленкой, или на столе и 
перематывается по мере использования. Малыши любят рисовать ладошками: для такого рисования 
лучше использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски. 

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к книжке с 
яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может порвать страницы, 
познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной потребности достаточно внести 
в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного уголка. Запрет 
воспитателя на порчу книг и одновременное разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему 
педагогически верно. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но и мир 
людей, в том числе — себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и 
интересы других людей, нужно на уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с 
изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным 
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выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными 
особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка 
и его самого. 

Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит 
находить общее и отличное во внешнем виде людей. Очень полезно в группе иметь зеркала в разных 
местах (не менее 4—5), поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои 
движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать 
эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно. 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды  
в средней группе  

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со сверстниками 
деятельности, а также развивать познавательную деятельность и поддерживать попытки творчески 
отражать впечатления в продуктивных видах деятельности. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 
микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и способствовать играм небольшими 
подгруппами в 2—4 человека. Нужно помнить, что именно на пятом году жизни заявляют о себе 
первые нарушения осанки. В тех местах, где дети много времени проводят в одной позе (например, 
долго сидят), необходимо подвесить мобили, колокольчики, погремушки или нарисовать на стене 
ладошки на разной высоте и ввести правило: поиграл — встань, подними руки, подпрыгни, дотянись 
до подвески и можешь играть дальше. 

Средний дошкольный возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети пятого года 
жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять полюбившиеся игровые действия 
и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо 
побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости существенных 
изменений в игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, речевой активности и 
быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо внести атрибуты для разворачивания новых 
сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин 
(продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу... 

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые игровые 
замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть куклы разного пола и профессий, 
мягкие игрушки — котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др. (лучше не очень крупных размеров 
— чуть больше ладони взрослого), наборы мебели (крупной и для игр на столе), посуды, одежды, 
разнообразные виды транспорта. 

В группе необходим запас дополнительного игрового материала: коробок разных размеров и 
форм, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и т. п. Все это найдет применение в игре, 
будет способствовать развитию игровых замыслов и творчества. 

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в кукольной 
комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать значки для обозначения кабинета доктора 
и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то обозначить свою игровую 
территорию. Для этого можно использовать легкие раскладные ширмы (1—2 на группу), цветные 
шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые границы, 

играющие чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются новые 
замыслы. 

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, коробок, 
валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для себя пространство, видоизменять 
его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ тканей разного цвета, ширмы. 

Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных игр. 
Усложняются форма деталей, способы крепления, появляются тематические наборы («Город», 
«Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы 
показать детям значимость их достижений. 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в многочисленных 
вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление 
ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 
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интерес к окружающему миру. С этой целью в группе организуется сенсорный центр — место, где 
подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с помощью различных органов чувств. 
Например: музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, 
калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными веществами можно нюхать. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. Среди 
дидактических игр прежде всего должны быть игры на сравнение предметов по различным 
свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по свойствам, на 
воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазл из 12—24 частей), на сериацию по разным 
свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр должны быть для детей старшей возрастной группы, 
чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 
продвигаться дальше. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в специальном 
месте для детского экспериментирования. Требования к нему примерно те же, что и для младшего 
возраста, но набор материалов шире, и представлены они постоянно. Также надо показать детям 
способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу и ручку для 
самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию исследовательских умений, 
планирования, целеполагания. 

В среде группы активно используются знаковая символика, модели для обозначения предметов, 
действий, последовательностей. Придумывать такие знаки, модели лучше с детьми, подводя их к 
пониманию, что обозначать все можно графически, а не только словами. Например, вместе с детьми 
определяют последовательность деятельностей в течение дня в детском саду; придумайте, как ее 
обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создают схему, на которой 
обозначают детский сад, улицы и дома, в которых живут дети группы. Также обозначают маршруты, 
которыми дети идут в детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие здания, которые 
есть в округе. 

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По возможности 
надо приобрести в группу технические средства — проектор, фильмоскоп, диктофон, магнитофон. 
Также большое место уделяется книгам: должны быть представлены не только художественная, но и 
познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. 
Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети могут иллюстрировать их 
рисунками. 

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и 
похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому важно найти в группе место, 
где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение. 

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, определению 
своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои особенности, умения, уточнить его 
представления о семье, людях разного возраста, пола, национальности, профессии, эмоциональных 
состояниях людей. В этом может содействовать самостоятельное изготовление и размещение в 
группе на специально выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий 
(например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь»). 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды  
в старшей и подготовительных группах 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, подготовительную группу, начинает 
меняться его психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей 
детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок 
будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, 
инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей 
обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в 
сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, 
выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с животными и 
растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными 
жанрами живописи и другими видами искусства. 
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Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые микропространства (в 
которых могут находиться одновременно 3—6 человек), поставив стеллажи торцом к стенам и 
хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли по собственному 
замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды. Для этой цели также 
подойдут небольшие ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный 
модульный материал или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные или 
оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр: 
сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, 
хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и 
спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), 
трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), 
содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших 
дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр 
на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети активно и длительно играют. 
Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись для 
узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. Развернуты только те 
игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько дней и даже недель. В группе должна 
быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, 
меха, кожи, картона и других материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. 
Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления 
различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, фломастеры и другие 
материалы. 

Необходимы: место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно изготовить из 
большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), набор игрушечных 
персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а также 
некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, 
развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие логического действия 
сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 
преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных 
действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и чередование и др. 
Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 
«Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди отличия». Обязательны 
тетради на печатной основе, познавательные книги для дошкольников. Также представлены игры на 
развитие умений счетной и вычислительной деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно 
осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное множество: это и лото, и 
домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры должны быть 
интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия 
взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может предлагать 
детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются с определенного 
звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, стимулирования 
воображения и творчества в центре грамотности размещаются 5—6 рамок (картонных или 
деревянных) и множество картинок, вырезанных из старых журналов. Пусть ребенок покопается в 
кипе, выберет несколько разных картинок, разложит их в рамки в определенной последовательности, 
придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. Кроме 
обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), необходимо включить 
схемы способов создания образов с помощью разнообразных техник. Желательно иметь 
пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа 
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из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в 
изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в других местах группы следует 
отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не только 
на стенках, но и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное 
пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует необходимость 
создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и 
другими материалами.  

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать детям 
различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например, микроскоп. Если 
позволяют условия в детском саду, для старших дошкольников желательно выделить отдельную 
комнату для экспериментов с использованием технических средств, а в группе оставить только 
небольшую часть оборудования для экспериментирования с шарами, подвесами, водой, природными 
материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду 
группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных материалов 
(пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления 
деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов, необходимо включить в среду 
группы разнообразные схемы-образцы построек, альбомы с фотографиями архитектурных 
сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть представлены 
справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. 
Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам — 

природоведческая литература, сказки народные и орские, литература о городе, стране и т. п. 
Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен к деформирующим 

воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются статические позы, 
необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, 
мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для подлезания). 
Воспитатель поддерживает попытки ребенка в правильной организации собственной деятельности, 
учит элементам разминки и релаксации с помощью специальных атрибутов. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 
обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была приближена к 
учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В будущем это в 
определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Необходимо 
показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 
самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно фиксировать рисунками или 
пиктограммами. 

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется 
разными способами — записывается воспитателем, обозначается знаками, картинками. Для этого 
потребуется список имен детей, где напротив каждого имени выставляется карточка с планом — это 
легко сделать с помощью скотча. Можно закрепить на стене белые обои, на которых и вести записи 
(по мере необходимости прокручивать рулон до чистого места). 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, учить 
познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. Например, метки «Я 
расту» — повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос ребенок за 
месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. Желательно каждый месяц обсуждать с 
детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его интересами, например: «Моя семья», 
«опортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», 
«Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной 
день» и другие. Подобные темы необходимо не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, 
делать фотообзоры. Можно привлечь к этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие 
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газеты вывешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои 
представления, увлечения, предпочтения с другими. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для этого 
можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ниток, старых колготок, детали 
взрослой одежды — шляпу, галстук, длинную пышную юбку, солнечные очки, шаль, пилотку 
стюардессы, капитанскую фуражку и т. п.  

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В 
группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. Изготавливаются 
газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них 
появились во время этих путешествий, что запомнилось больше всего. На карте страны отмечаются 
место нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых побывали дети группы, 
а рядом можно прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. 
Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся 
дошкольники (деревня, древнее поселение). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-

нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в котором постоянно 
вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 
реагирования на это («+» — правильно, возможно; «–» — так поступать нежелательно). 
Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные проявления людей, например, 
«Конструктор эмоций». Для него нужны основа (подкладка) и набор деталей, из которых 
составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. Детали представлены в 4—5 

вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, возраст, 
пол, характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды части 
Программы, формируемой участниками образовательных отношений  

Направление развития/программа Развивающая предметно-пространственная среда 

Парциальная программа «Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры».О.Л. 
Князева, М.Д.Маханева представлена в 
области «Познавательное развитие» 

Русская изба 

В группах мини-музеи «Русская изба» 

В группах уголки ряжения  
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Краткая презентация Программы 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 
образования МБДОУ № 110 «Золотой петушок» (далее – Программа) разработана в соответствии  с 
законодательной и нормативно-правовой базой: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Порядком разработки и утверждения Федеральной образовательной программы дошкольного 

образования , утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 25.11.2022г. №1028 (далее 
–ФОП ДО)  

 Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО)  

 Постановление Главного государственного санитарного   врача   РФ от 28 сентября 
2020г. N28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические
 требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи"» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 "Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания". 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 "Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН2.3/24.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения". 

 Уставом МБДОУ № 110 «Золотой петушок» г. Калуга 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности 
детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе достижение 
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 
освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 
возраста видов деятельности. 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 
зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает: ‒ воспитание и 
развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, формирование 
основ его гражданской и культурной идентичности на доступном его возрасту содержании 
доступными средствами; ‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – 

ДО), ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 
ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего 
историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; ‒ создание единого федерального 
образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до поступления в 
начальную школу, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям), равные, 
качественные условия ДО, вне зависимости от места и региона проживания.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 
участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в 
образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 
образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, климатических 
особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 
потребность детей и их родителей: Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% 
от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 
Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой: 

 ‒ рабочая программа воспитания,  
‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОУ, 
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‒ календарный план воспитательной работы.  
В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 3 

содержательный и организационный разделы. 
В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее 

формированию; планируемые результаты освоения Программы в младенческом, раннем, 
дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; характеристики 
особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, подходы к 
педагогической диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: ‒ задач и содержания 
образовательной деятельности по каждой из образовательных областей для всех возрастных групп 
обучающихся (социально - коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 
физическое развитие) в соответствии с федеральной программой и с учетом используемых 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. ‒ вариативных форм, 
способов, методов и средств реализации Федеральной программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 
интересов; ‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; ‒ 
способов поддержки детской инициативы; ‒ особенностей взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями обучающихся; ‒ образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей. Содержательный раздел включает рабочую программу 
воспитания, которая раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает 
приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 
своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Организационный раздел Программы включает описание:  
‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы; ‒ организации 

развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС);  
‒ материально-техническое обеспечение Программы;  
‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. В 

разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, календарный план 
воспитательной работы.  

Цели и задачи Программы (соответствуют ФОП ДОп. 14.1.,14.2)  
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Дополнительным разделом является краткая презентация основных сведений из Программы для 
родителей обучающихся.  

Целевой раздел  
Включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 
образования в раннем детстве, целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 Также входят подходы к проведению педагогической диагностики достижений планируемых 
результатов и значимые для разработки и реализации Программы характеристики — особенности 
развития детей. 

 Содержательный раздел. 

 Включает задачи и содержание образовательной деятельности для всех возрастных групп по 
пяти образовательным областям. Также в разделе описаны: 

 − формы, способы, методы реализации программы; 
 − особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;  
− способы поддержки детской инициативы; 
 − взаимодействие педагогического коллектива с семьями;  
− коррекционно-развивающая работа;  
− рабочая программа воспитания 

. В организационный раздел включают: 
 − психолого-педагогические условия реализации Программы;  
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− особенности организации развивающей предметно-пространственной среды;  
− материально-техническое обеспечение Программы и обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания;  
− примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы; 
 − кадровое обеспечение;  
− режим и распорядок дня в возрастных группах;  
− календарный план воспитательной работы  
В соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФОП ДО Программа состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе эти части Программы 
являются взаимодополняющими. Обязательная часть Программы разработана в соответствии с 
ФГОС ДО и ФОП ДО, составляет 90% от ее общего объема Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, представлена: − парциальной программой «Приобщение детей к 
истокам русской народной культуры» (О. Л. Князева, М. Д. Маханева), составляет 10% от общего 
объема Программы. 
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