


 Программа разработана рабочей группой в составе старшего воспитателя Семаниной С.Ю.,воспитателя Егоровой В.В.,  

музыкального руководителя Игнашкиной Е.Н., и представителя  совета родителей Балыковой Н.В.  
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  

с.Канаевка, далее ( МБОУ СОШ с.Канаевка ), расположено по адресу: Пензенская область,  

Городищенский район, с.Канаевка, ул.Школьная, д. 50, телефон 35-1-41 

В МБОУ СОШ с.Канаевка имеется одна разновозрастная группа детей  в возрасте от 3-х лет 

до прекращения образовательных отношений. Режим работы: пятидневная неделя с 7.30 до 16.30. 

Приоритетное направление развития МБОУ СОШ с.Канаевка  – краеведение. 
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 Целью Федеральной программы является разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного 

 детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных 

ценностей  

российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России 

 

Цель Федеральной программы достигается через решение следующих задач: 

 

обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результатов освоения 

образовательной программы ДО; 

 

приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям российского 

народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, 

гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России; создание условий для формирования 

ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе 

осмысления ценностей; 

 

построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учёта возрастных и 

индивидуальных особенностей развития; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом 

разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 

обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья 

детей, обеспечения их безопасности; 

 

достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

 

Цели и задачи воспитания. 

 

Общие задачи воспитания в ДОУ: 

 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, 

должном и недопустимом; 

 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его готовности к творческому 



 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и принятия уклада, 

воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

 

 

 

 

Федеральная программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО: 

 

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

возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, 

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

субъектом образования; 

 

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

семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а 

также педагогических работников3 (далее вместе - взрослые); 

 

 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 

6) сотрудничество ДОУ с семьей; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 

подходы к 

формированию 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах 

деятельности; 

 

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

возрасту и особенностям развития); 

 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1. Федеральная образовательная программа дошкольного образования (далее - Федеральная программа) 

разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ, утверждённым приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809). 

 

2. Федеральная программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошкольного 

уровня образования: 

 

1) обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, 

формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем его возрасту 

содержании доступными средствами; 

 

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

приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского 

народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей 

семьи, большой и малой Родины; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от 

рождения до поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребёнку и его 

родителям (законным представителям) равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места 

проживания. 

 

3. Федеральная программа определяет единые для Российской Федерации базовые объем и содержание 

ДО, осваиваемые обучающимися в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(далее - ДОО), и планируемые результаты освоения образовательной программы. Федеральная 

программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования1 (далее - ФГОС ДО). 

 

4. ФГОС ДО и Федеральная программа являются основой для самостоятельной разработки и 

утверждения ДОО образовательных программ дошкольного образования (далее - Программа), 

обязательная часть которых должна соответствовать Федеральной программе и оформляется в виде 

ссылки на нее. Федеральная программа определяет объем обязательной части этих Программ, который в 

соответствии со ФГОС ДО составляет не менее 60% от общего объема программы. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и может быть ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том числе региональных, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; сложившиеся традиции ДОО; выбор парциальных 

образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива и 

ДОУ в целом. Содержание и планируемые результаты разрабатываемых в ДОУ Программ должны быть 

не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной программы.  

 

5. Федеральная программа включает в себя учебно-методическую документацию, в состав которой 

входят федеральная рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания), примерный режим 

и распорядок дня дошкольных групп, федеральный календарный план воспитательной работы (далее - 

План) и иные компоненты. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. В Федеральной программе содержатся целевой, содержательный и организационный разделы. 

 

7. В целевом разделе Федеральной программы представлены: цели, задачи, принципы её формирования; 

планируемые результаты освоения Федеральной программы в младенческом, раннем, дошкольном 

возрастах, а также на этапе завершения освоения Федеральной программы; подходы к педагогической 

диагностике достижения планируемых результатов. 

 

8. Содержательный раздел Федеральной программы включает задачи и содержание образовательной 

деятельности по каждой из образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие). В нем представлены описания вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Федеральной программы; особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик и способов поддержки детской инициативы; взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся; направления и задачи-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями  различных целевых групп, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов. 

 

В содержательный раздел Федеральной программы входит федеральная рабочая программа 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. 

 

9. Организационный раздел Федеральной программы включает описание психолого-педагогических и 

кадровых условий реализации Федеральной программы; организации развивающей предметно-

пространственной среды (далее - РППС) в ДОУ; материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значимые для 

разработки и 

реализации 

Программы 

характеристики, 

в том числе 

характеристики 

особенностей 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста. 

Раздел включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных произведений, 

произведений изобразительного искусства для использования в образовательной работе в разных 

возрастных группах, а также примерный перечень рекомендованных для семейного просмотра 

анимационных произведений. 

 

В разделе представлены примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах, федеральный 

календарный план воспитательной работы. 

 

10. ДОУ предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости 

от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и других участников 

образовательных отношений, а также с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, специфики 

их потребностей и интересов, возрастных возможностей. 

 

11. Реализация Программ, направленных на обучение и воспитание, предполагает их интеграцию в 

едином образовательном процессе, предусматривает взаимодействие с разными субъектами 

образовательных отношений, осуществляется с учётом принципов ДО, зафиксированных во ФГОС ДО. 

 

12. При соблюдении требований к реализации Программ и создании единой образовательной среды 

создается основа для преемственности уровней дошкольного и начального общего образования. 

 

 

 

                       

               Особенности развития детей раннего и дошкольного ВОЗРАСТА 

Младший дошкольный возраст 

Х а р а к т е р и с т и к а  в о з р а с т а  

В младшем дошкольном возрасте (3–5 лет) происходят дальнейший рост и развитие детского организма, 

совершенствуются физиологические функции и процессы. Активно формируется костно-мышечная система, в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

силу чего недопустимы длительное пребывание детей в неудобных позах, сильные мышечные напряжения, 

поскольку это может спровоцировать дефекты осанки, плоскостопие, деформацию суставов. 

Происходит дальнейшее расширение круга общения ребёнка с миром взрослых людей и детей. Взрослый 

воспринимается им как образец, он берёт с него пример, хочет быть во всём похожим на него. 

В результате возникает противоречие между желаниями ребёнка и его возможностями. Разрешение этого 

противоречия происходит в игре, прежде всего в сюжетно-ролевой, где ребёнок начинает осваивать систему 

человеческих отношений, учится ориентироваться в смыслах человеческой деятельности. 

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала 

включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. На основе совместной деятельности, – в 

первую очередь игры, – формируется детское общество. На пятом году жизни ребёнок постепенно начинает 

осознавать своё положение среди сверстников. 

Возраст от 3 до 5 лет уникален по своему значению для речевого развития: в этот период ребёнок обладает 

повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной 

обстановке)           речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) 

речи. 

Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по следующим основным 

направлениям:  

– расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребёнка в окружающей 

обстановке;  

– содержательно обогащаются представления и знания ребёнка о мире. 

Формирование символической функции способствует становлению у детей внутреннего плана мышления. При 

активном взаимодействии и экспериментировании дети начинают познавать новые свойства природных 

объектов и отдельных явлений, что позволяет им каждый день делать удивительные «открытия». 

К пяти годам начинает формироваться произвольность – в игре, рисовании, конструировании и др. 

(деятельность по замыслу). 

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к миру (к природе, окружающей 

предметной среде, людям). Ребёнка отличают целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

попытки понять их содержание. 

 

Старший дошкольный возраст 

Х а р а к т е р и с т и к а  в о з р а с т а  

В старшем дошкольном возрасте (5–8 лет) на фоне общего физического развития совершенствуется нервная 

система ребёнка: улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети 

всё ещё быстро устают, «истощаются», при перегрузках возникает охранительное торможение. Старшие 

дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным запасом двигательных 

умений и навыков, им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость 

пока ещё невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр дети интенсивно используют и другие формы игры: режиссёрские, игры-фантазии, 

игры с правилами. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребёнка в общении со сверстниками. В игре и других видах 

совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и координацию 

функций. Постепенно складывается достаточно сплочённое детское общество, существенно увеличиваются 

интенсивность и широта круга общения. 

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 

дошкольников зарождается и формируется новая форма речи – монолог. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Начинают 

формироваться общие категории мышления (часть – целое, причинность, пространство, время, предмет – 

система предметов и т.д.). 

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе: животным, растениям, камням, различным 

природным явлениям и др. У детей появляется и особый интерес к печатному слову, математическим отношениям. 

Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счётом и пересчётом отдельных 

предметов. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и активным. Он уже в 
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состоянии не только воспринимать красоту, но и в какой-то мере создавать её. 

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным героям, обсуждают их 

действия. При восприятии изобразительного искусства им доступны не только наивные образы детского 

фольклора, но и произведения декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. В 

рисовании и лепке дети передают характерные признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел 

становится более устойчивым. 

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется интонационно-

мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно обогащается индивидуальная интерпретация 

музыки. 

  

Целевые ориентиры воспитания. 

 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребёнка. Поэтому 

планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные "портреты" ребёнка к 

концу раннего и дошкольного возрастов. 

 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

 

16.1Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, 

способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику 

развития ребёнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организацию образовательной деятельности. 

16.2 Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются требованиями ФГОС 

ДО. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей4, которая 

осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о её проведении для получения 

информации о динамике возрастного развития ребёнка и успешности освоения им Программы, формах 

организации и методах решается непосредственно ДОУ. 

 

16.3. Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов 

обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы как целевые ориентиры 

ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

на разных этапах дошкольного детства; 

 

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

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей и 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; 

 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся6. 

 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических действий 

и осуществляется их дальнейшее планирование. 

 

16.4. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

16.5. Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ДОО. Оптимальным является её 

проведение на начальном этапе освоения ребёнком образовательной программы в зависимости от времени его 

поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения программы его 

возрастной группой (заключительная, финальная диагностика). При проведении диагностики на начальном 

этапе учитывается адаптационный период пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов стартовой и 

финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка. 

 

16.6. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в произвольной 

форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, 

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

подобное), специальных диагностических ситуаций. При необходимости педагог может использовать 

специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. 

 

16.7. Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для наблюдения 

являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают как обобщенные показатели 

возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных 

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

исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных 

процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В 

процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком личностных качеств, деятельностных 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ситуациях и тому подобное. 

 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, 

самостоятельность и инициативность ребёнка в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность 

и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 

актуального и ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 

ребёнка в деятельности и взаимодействии. 

 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает самостоятельно. 

Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения может являться карта развития ребёнка. Педагог 

может составить её самостоятельно, отразив показатели возрастного развития ребёнка и критерии их 

оценивания. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в 

развитии ребёнка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с 

учётом индивидуальных особенностей развития ребёнка и его потребностей. 

 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, что позволяет выявить 

причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и 

явлениях окружающей действительности и другое. 

 

16.8. Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов портфолио 

ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). 

Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно дополнят результаты наблюдения 

за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой 

деятельностью). 

 

16.9. Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог 

выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую активную творческую деятельность 

обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 
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осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

 

16.10. При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении 

образовательной программы), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи). Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,отражает наличие приоритетного направления : 

краеведения  

Приоритетное направление краеведение означает: 

 формулировать задачи познавательного развития по ознакомлению дошкольников с историей, 

культурой, литературным наследием и трудом взрослых-тружеников Пензенского края на определённый 

период и определять первостепенные из них с учётом особенностей каждого ребёнка; 

 проектировать желаемый уровень конечного результата, предвидя трудности на пути достижения 

цели; 

 организовывать процесс воспитания в определённой системе, выбирая наиболее целесообразные 

средства, формы и методы работы в конкретных условиях; 

 сравнивать достигнутые результаты с исходными данными и поставленными задачами; 

 владеть самооценкой профессионального мастерства, постоянно совершенствуя его; 

 обогащать представления дошкольников о родном крае, формируя их компетентность; 

   - приобщать дошкольников к малой родине, уметь анализировать и оценивать степень 

сформированности у детей представлений о своей малой родине.  

Приоритетное направление по краеведению реализуется в МБДОУ  на основе региональных  

парциальных образовательных программ: «История Пензенского края как средство развития личности ребёнка 

дошкольного возраста» под общей редакцией доцента Е.Ф.Купецковой, Пенза, ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2022г.;  

«Человек на родной земле» под общей редакцией доцента Е.Ф.Купецковой, Пенза, ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2022 г.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методических пособий: «Литературное наследие Пензенского края – дошкольникам» под общей 

редакцией доцента Е.Ф.Купецковой, Пенза, ГАОУ ДПО ИРР ПО,2023г., «Дошкольникам о народной культуре 

Пензенского края» в 2 частях, под общей редакцией доцента Е.Ф.Купецковой, Пенза, ГАОУ ДПО ИРР ПО, 

2023г. 

Цели: Приобщение дошкольников к истории и культуре родного края. Воспитание любви к малой родине. 

Сформировать у дошкольника чувство сопричастности к истории Пензенского края, сделав процесс познания 

истории развивающим и интересным для ребёнка. 

Задачи: 

1. Внедрение в педагогическую практику обновлённого научно-методического обеспечения деятельности 

МБДОУ по краеведению. 

2. Методическое сопровождение и организация детско-взрослых образовательных событий по приобщению 

дошкольников к истории родного края. 

3. Участие в областных обучающих семинарах, научно-практических конференциях по проблематике 

педагогической технологии по краеведению. 

 4. Вовлечение родителей в процесс приобщения дошкольников к истории родного края. 

5. Проведение мониторинга  по результатам формирования представлений дошкольников о своей малой родине.  

6. Популяризация педагогической технологии по истории родного края в СМИ и обеспечение  её 

организационного сопровождения. 

Конкретно Цели и задачи есть в книгах: «История Пензенского края как средство развития личности ребёнка 

дошкольного возраста» стр. 8; «Человек на родной земле» стр. 4-6; «Дошкольникам о народной культуре 

Пензенского края» часть 1, стр. 3-4. 

Показатели реализации приоритетного направления по краеведению: 

- наличие интереса к фактам, событиям, связанным с историей Пензенского края; 

- проявление уважения к историческому прошлому края, гордость за славные достижения народа, населяющего 

родной край; 

- сформированность общих представлений: 

   об изменении людей, мест, предметов с течением времени, 

   о важных датах и событиях прошлого,  
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личности детей. 

 

    о традициях и обычаях, которые люди чтут, 

    понимание того, что люди, города, сёла, предметы имеют свою историю и культуру, 

    представления об исторических памятниках, как своеобразных рассказах о прошлом; 

- осознание ребёнком себя через цепочку рассуждений: моя биография – часть истории семьи, история семьи – 

история города (села), история города (села) – часть истории Пензенского края; 

- проявление интереса и уважения к языку людей других национальностей; 

- способность восхищаться народным творчеством; 

- ориентация в поведении на нравственные ценности, всегда уважаемые в родном крае (честность, 

взаимопомощь, сочувствие, любовь к Родине, смекалка); 

- бережное отношение к предметам истории и культуры, результатам труда людей – тружеников Пензенского 

края; 

- умение исполнять национальные песни, пляски, игры народов Пензенского края; 

Конкретно показатели есть в книгах: «История Пензенского края как средство развития личности ребёнка 

дошкольного возраста» стр. 10-11;   «Человек на родной земле» стр. 8-9; «Дошкольникам о народной культуре 

Пензенского края» часть 1 стр.6-7. 

Содержательный раздел Программы  включает: 

 

1.Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным областям. 

 

2.Социально-коммуникативное развитие. 

3.Познавательное развитие. 

4.Речевое развитие. 

5. Художественно-эстетическое развитие. 

6. Физическое развитие. 

 

 

 

 



 

 

а) описание 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 
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программы 
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образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы. 

 

23.1. ДО может быть получено в ДОУ, а также вне её - в форме семейного образования. Форма получения 

ДО определяется родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При 

выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 

получения дошкольного образования учитывается мнение ребёнка. 

 

23.2. Образовательная организация может использовать сетевую форму реализации образовательных 

программ ДО и (или) отдельных компонентов, предусмотренных образовательными программами. 

Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательных программ ДО с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также с использованием ресурсов иных организаций (организации культуры, физкультуры и спорта и 

другие организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной 

деятельности по соответствующим образовательным программам), с которыми устанавливаются 

договорные отношения. 

 

23.3. При реализации образовательных программ дошкольного образования могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение8, исключая образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью 

детей. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа 

с электронными средствами обучения при реализации Федеральной программы должны осуществляться 

в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

 

23.4. Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное значение 

имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности 

форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе 



 

 

б) описание 
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детей. 

 

23.5. Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации Федеральной 

программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

1) в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

 

игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-конструктивная, 

дидактическая, подвижная и другие); 

 

общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное) и 

сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

 

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь); 

 

познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов 

по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

 

двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, 

подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

ручной труд); 

 

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.6. Для достижения задач воспитания в ходе реализации Федеральной программы педагог может 

использовать следующие методы: 

 

организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам общественного 

поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

 

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

правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и 

жизненных ситуаций, личный пример); 

 

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

проектные методы). 

 

23.6.1. При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности 

детей: 

 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, организуются 

действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, 

чтение); 

 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения представлений и способов 

деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца педагога, беседа, составление 

рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути её решения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в процессе организации опытов, наблюдений; 

 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача делится на части - 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых условиях); 

 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). Для решения задач 

воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он способствует развитию у детей 

исследовательской активности, познавательных интересов, коммуникативных и творческих 

способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают 

представления о своих возможностях, умениях, потребностях. 

 

23.6.2. Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и личностные 

особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его применения, реализуемые 

цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и обучения 

целесообразно использовать комплекс методов. 

 

23.7. При реализации Федеральной программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

 

демонстрационные и раздаточные; 

 

визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 

естественные и искусственные; 

 

реальные и виртуальные. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.8. Средства, указанные в пункте 20.7 Федеральной программы, используются для развития 

следующих видов деятельности детей: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и оборудование для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и 

другое); 

 

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

иллюстративный материал); 

 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

 

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

 

23.9. ДОО самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе технические, 

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

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Федеральной программы. 
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23.10. Вариативность форм, методов и средств реализации Федеральной программы зависит не только от 

учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных 

потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет 

признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе. 

 

23.11. При выборе форм, методов, средств реализации Федеральной программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к 

социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той 

или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в 

интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

 

23.12. Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации Федеральной 

программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и 

интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 

 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у ребёнка личностной 

позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного 

за будущее своей страны. 

 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство 

патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства 

любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, 

которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных 

и семейных традиций. 

 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование "патриотизма наследника", 

испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, 

культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); "патриотизма 

защитника", стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности 

преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); "патриотизма созидателя и творца", 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает 

конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, 

опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, 

Отчизны в целом). 

 

29.2.2.2. Духовно-нравственное направление воспитания. 

 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания. 

 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием 

которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах. 

 

29.2.2.3. Социальное направление воспитания. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми.  

 

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления 

воспитания. 

 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и 

социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных ценностей, 

формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с моральными 

принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

 

29.2.2.4. Познавательное направление воспитания. 

 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра 

ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, 

деятельности человека. 

 

29.2.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами 

безопасности. 

 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления 

здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью 

как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека.  

 

29.2.2.6. Трудовое направление воспитания. 

 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и 

приобщение ребёнка к труду. 

 

2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому 

усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к 

осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений 

способствует формированию ответственности за свои действия. 

 

29.2.2.7. Эстетическое направление воспитания. 

 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребёнка ценностного 

отношения к красоте. 

 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, 

в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает 

ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, 

чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых 

содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 

Целевые ориентиры воспитания. 

 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребёнка. 

Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные 

"портреты" ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

29.2.3.1. Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

 

Направление воспитания Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, бережное отношение к 

живому 

Духовно-нравственное Жизнь, милосердие, добро Способный понять и принять, что такое 

"хорошо" и "плохо". Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, дружба, сотрудничество Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. Проявляющий 

интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. Проявляющий позицию "Я 

сам!". Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. Любознательный, активный в 

поведении и деятельности. 

Физическое и оздоровительное Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - физическая культура, закаливание, утренняя гимнастика, 

личная гигиена, безопасное поведение и другое; стремящийся к сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным 

играм, стремление к личной и командной победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. Стремящийся 

помогать старшим в доступных трудовых действиях. Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в самообслуживании, в быту, в игровой и других видах 

деятельности (конструирование, лепка, художественный труд, детский дизайн и другое).  

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в 

окружающем мире и искусстве. Способный к творческой деятельности (изобразительной, декоративно-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оформительской, музыкальной, словесно-речевой, театрализованной и другое). 

29.2.3.2. Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 

Направления воспитания Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране 

- России, испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно-нравственное Жизнь, милосердие, добро Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку. Способный не оставаться 

равнодушным к чужому горю, проявлять заботу; Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие качества, иногда прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, дружба, сотрудничество Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и уважающий различия между людьми. Владеющий основами 

речевой культуры. Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей. 

Физическое и оздоровительное Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих. Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стремление к личной и командной победе, нравственные и волевые  

качества. Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. Имеющий представление о 

некоторых видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 
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самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

29.3. Содержательный раздел Программы воспитания. 

 

29.3.1. Уклад образовательной организации. 

 

1) В данном разделе раскрываются особенности уклада ДОУ. 

 

2) Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОУ, определяет мировосприятие, гармонизацию 

интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в 

пространстве дошкольного образования. 

 

3) Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 

 

4) 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 ОО. 

 

5) Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании): 

 

цель и смысл деятельности ДОУ, её миссия; 

 

принципы жизни и воспитания в ДОУ; 

 

образ ДОУ, её особенности, символика, внешний имидж; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам и партнерам ДОУ; 

 

ключевые правила ДОУ; 

традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОО; 

 

особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОУ; 

 

социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОУ (учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности). 

 

29.3.2. Воспитывающая среда образовательной организации. 

 

1) 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 её содержательная насыщенность и 

структурированность. 

 

2) При описании воспитывающей среды целесообразно учитывать: 

 

условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

 

условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии с 

традиционными ценностями российского общества; 

 

условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаимодействия в разных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

 

29.3.3. Общности образовательной организации. 

1) Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на разделяемых 

всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной деятельности. 

 

2) В ДОУ, прежде всего, следует выделить следующие общности: 

 

педагог - дети, родители (законные представители) - ребёнок (дети), педагог - родители (законные 

представители). 

 

3) Разработчикам необходимо описать: 

 

ценности и цели: профессионального сообщества, профессионально-родительского сообщества и детско-

взрослой общности; 

 

особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей. 

 

особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей. 

 

29.3.4. Задачи воспитания в образовательных областях. 

 

1) Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести направления 

воспитания и образовательные области. 

 

2) Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 

образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" соотносится с патриотическим, 

духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 

 

Образовательная область "Познавательное развитие" соотносится с познавательным и патриотическим 

направлениями воспитания; 

 

Образовательная область "Речевое развитие" соотносится с социальным и эстетическим направлениями 

воспитания; 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" соотносится с эстетическим 

направлением воспитания; 

 

Образовательная область "Физическое развитие" соотносится с физическим и оздоровительным 

направлениями воспитания. 

 

3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Родина", "Природа", "Семья", "Человек", 

"Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", "Сотрудничество", "Труд". Это предполагает решение 

задач нескольких направлений воспитания: 

 

воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

 

воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, 

другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и 

культурным традициям России; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, 

прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, 

сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции. 

 

создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого поступка, 

приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда  

других людей. 

 

4) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Познавательное развитие" направлено 

на приобщение детей к ценностям "Человек", "Семья", "Познание", "Родина" и "Природа", что 

предполагает: 

 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, 

общества, страны; 

 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к 

культурному наследию народов России; 

 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их этнической 

принадлежности; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 

 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, 

приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

 

5) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Речевое развитие" направлено на 

приобщение детей к ценностям "Культура", "Красота", что предполагает: 

 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного 

поведения; 

 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления 

говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

 

6) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

направлено на приобщение детей к ценностям "Красота", "Культура", "Человек", "Природа", что 

предполагает: 

 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным объектам и 

явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных 

видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой 

художественной культуры с целью раскрытия ценностей "Красота", "Природа", "Культура"; 

 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения детьми; 

 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с 

другими людьми (детьми и взрослыми). 

 

7) Решение задач воспитания в рамках образовательной области "Физическое развитие" направлено на 

приобщение детей к ценностям "Жизнь", "Здоровье", что предполагает: 

 

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической культуре; 

 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физическим 

упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и 

правилами; 

 

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств.  

 

29.3.5.Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

 

29.3.5.1. Работа с родителями (законными представителями). 

 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

 

Разработчиками рабочей программы воспитания должны быть учтены и описаны виды и формы 

деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей), 

используемые в ДОУ в процессе воспитательной работы (указываются конкретные позиции, имеющиеся 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в общеобразовательной организации или запланированные): 

 

родительское собрание; 

 

круглые столы; 

 

29.3.5.2. События образовательной организации. 

 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к 

приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценности. Событийным может 

быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и прочее. 

 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе 

традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

СОБЫТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 

проекты воспитательной направленности; 

 

праздники; 

 

общие дела; 

 

ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

 

режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свободная игра; 

 

свободная деятельность детей. 

 

 

29.3.5.3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации 

совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно 

решение конкретных задач воспитания. 

 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребёнка в ДОУ. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного 

опыта; 

 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, 

историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; 

 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, 

мультфильмов; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и тому 

подобное), 

 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение спектаклей, 

выставок; 

 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к 

вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 

 

29.3.6. Организация предметно-пространственной среды. 

 

Использование в образовательном процессе: 

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОУ; 

 

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОУ; 

 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной деятельности; 

 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей;  

 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирующие научную картину мира; 

 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также отражающие 

ценности труда в жизни человека и государства; 

 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

 

компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями традиций многонационального российского народа. 

 

Вся среда ДОО гармонична и эстетически привлекательна. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

.1. 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. 

 

24.2. 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; 

 

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). 

 

24.3. 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. 

 

24.4. 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. 

 

24.5. 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. 

 

24.6. Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, 

развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, 

диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

 

24.7. 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. 

 

24.8. Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его личности, 
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педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

 

24.9. 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. 

 

24.10. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 

 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

 

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в форме 

утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

 

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

 

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

 

трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями и 

другое); 

 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 

продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и другое); 

 

оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двигательную 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

 

24.11. Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения 

занятий. 

 

24.12. 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 осуществляется 

педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде 

образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских 

проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 

деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей 

дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания.  

 

24.13. 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. 

 

24.14. Введение термина "занятие" не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму 

организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику 

проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

 

24.15. Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 

элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОУ; 

 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

 

проведение спортивных праздников (при необходимости). 

 

24.16. Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 

 

элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-

печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой 

театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

 

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

 

слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные 

игры и импровизации; 

 

организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, мастерских; 

просмотр репродукций картин классиков и современных художников и другого; 

 

индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

 

работу с родителями (законными представителями). 

 

24.17. Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры 

активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). Самостоятельная 

деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. 

Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 

проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, 

изменять предметно-развивающую среду и другое). 

 

24.18. Во вторую половину дня педагог может организовывать 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. 

 

24.19. К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

 

24.20. 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). 

 

24.21. Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный 

интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, неожиданные 

явления, художественная литература и другое. 

 

24.22. 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. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

1. Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную деятельность 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у ребёнка 

исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на 

собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального 

благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного 

самоощущения. 

 

25.2. Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной 

деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и вторая половина дня. 

 

25.3. Любая деятельность ребёнка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной инициативной 

деятельности, например: 

 

самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 

свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

 

игры - импровизации и музыкальные игры; 

 

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

 

логические игры, развивающие игры математического содержания; 

 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 

самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

 

самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.4. Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребёнка 

получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими 

интересами, задавать познавательные вопросы; 

 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в деятельности, 

побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов деятельности; 

 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область 

задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, 

которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в ДОО, используя 

приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, 

направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать 

трудности, доводить деятельность до результата; 

 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на 

важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и 

равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы 

проверить качество своего результата; 

 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости 

оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то 

целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную 

активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы 

и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

 

25.5. В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, ребёнок 

стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, 

сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное стремление 

ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, использовать 

педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать 

предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским 

вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие 

ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. 

При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных 

активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в 

экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому 

подобное), в двигательной деятельности. 

 

25.6. С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка 

является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. 

Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для 

поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь 

детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 
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самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно 

относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, 

поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание 

доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая 

планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка умения решать возникающие перед ними 

задачи, что способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать 

такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, 

умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной 

поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам. 

 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты и 

оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно 

меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

 

25.7. Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, которые развивают 

детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, 

активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для 

самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, старается 

определять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения 

и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к 

таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений.  

 

25.8. Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и приемов.  

 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В 

случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: лучше 

дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт.  

 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При этом 

педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в 

поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает 

инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве 

результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса семи лет: 

характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля 

общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы 

в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 

чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. 

 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений организации 

своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или принять её от 

педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. 

Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой 

замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание 

увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 
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ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его 

воплощения. 

 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности 

ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые 

таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 

радость открытия и познания. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся.  

 

26.1. Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями обучающихся 

дошкольного возраста являются: 

 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов; 

 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОУ и семьи; повышение 

воспитательного потенциала семьи. 

 

26.2. Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные 

действия родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

 

26.3. Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей ДО, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, 

имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в ДОУ; 

 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования 

детей; 

 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы 

благополучия семьи; 

 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений с 

родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для 

решения образовательных задач; 

 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

 

26.4. Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно придерживаться 

следующих принципов: 

 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об 

образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть преимущественное 

право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная информация 

об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных представителей) должен 

быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями (законными 

представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития ребёнка в ДОУ и семье; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей 

(законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и 

культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество с 

родителями (законными представителями); важно этично и разумно использовать полученную 

информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в 

интересах детей; 

 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо 

учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных представителей) в 

отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; 

возможности включения родителей (законных представителей) в совместное решение образовательных 

задач; 

 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо учитывать 

особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными представителями), прежде всего, с 

матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными 

особенностями развития детей. 

 

26.5. Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким направлениям: 

 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье каждого 

обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне психолого-

педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также планирование работы с 

семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных представителей) по 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вопросам особенностей психофизиологического и психического развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей определенного 

возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в области ДО, включая 

информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об 

особенностях реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе 

ДОО; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих проблем 

воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и 

взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам 

воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном 

процессе и другому. 

 

26.6. 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. 

 

26.7. Особое внимание в просветительской деятельности ДОУ должно уделяться повышению уровня 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. 

 

26.7.1. Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности: 

 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое здоровье ребёнка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, закаливание, организация 

двигательной активности, благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с 

ребёнком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и 

другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 

 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с рекомендациями 

Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим показаниям; 

 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОУ и семьи в 

решении данных задач; 

 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в ДОУ; 

 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие детей 

систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, 

изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и общения и другое). 

 

26.7.2. 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). 

 

26.8. Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с родителями 

(законными представителями): 

 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуальные блокноты, "почтовый ящик", педагогические беседы с родителями (законными 

представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей и так далее; 

 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые родительские 

собрания, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и ролевые игры, 

консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; информационные проспекты, 

стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей (законных представителей); журналы и газеты, 

издаваемые ДОУ для родителей (законных представителей), педагогические библиотеки для родителей 

(законных представителей); сайты ДОУ и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и 

интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, 

семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными 

традициями и другое. 

 

26.9. Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

целесообразно использовать 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 должны 

сопровождаться подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению 

взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно 

использовать воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая 

родителей (законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на 

решение познавательных и воспитательных задач. 

 

26.10. 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 
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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. 

 

26.11. Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы 

взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание 

традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОУ устанавливать 

доверительные и партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно 

осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОУ с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 

 

Содержание  работы по направлению краеведение планируется и проводится с использованием  региональных  

парциальных образовательных программ: «История Пензенского края как средство развития личности ребёнка 

дошкольного возраста» под общей редакцией доцента Е.Ф.Купецковой, Пенза, ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2022г.;  

«Человек на родной земле» под общей редакцией доцента Е.Ф.Купецковой, Пенза, ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2022 г.  

Методических пособий: «Литературное наследие Пензенского края – дошкольникам» под общей 

редакцией доцента Е.Ф.Купецковой, Пенза, ГАОУ ДПО ИРР ПО,2023г., «Дошкольникам о народной культуре 

Пензенского края» в 2 частях, под общей редакцией доцента Е.Ф.Купецковой, Пенза, ГАОУ ДПО ИРР ПО, 

2023г. 

 

Материально-техническое обеспечение Федеральной программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

32.1. В ДОУ должны быть созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Федеральной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

программы; 

 

2) выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, 

содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения", утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный 

№ 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 

оборудованию и содержанию территории; 

 

помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 

естественному и искусственному освещению помещений; 

 

отоплению и вентиляции; 

 

водоснабжению и канализации; 

 

организации питания; 

 

медицинскому обеспечению; 

 

приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

 

организации режима дня; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организации физического воспитания; 

 

личной гигиене персонала; 

 

3) выполнение ДОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 

4) выполнение ДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников ДОУ; 

 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов к 

объектам инфраструктуры ДОУ. 

 

32.2. При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОУ должна учитывать 

особенности их физического и психического развития. 

 

32.3. ДОУ должна быть оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной 

территорией. 

 

32.4. ДОУ должна иметь необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребёнка с участием 

взрослых и других детей; 

 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в соответствии с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, содержания Федеральной 

программы; 

 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

 

4) административные помещения, методический кабинет; 

 

5) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здоровья, в том 

числе медицинский кабинет; 

 

6) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОУ. 

 

32.5. Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств 

обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации образовательной программы.  

 

32.6. В зависимости от возможностей, ДОУ может создать условия для материально-технического 

оснащения дополнительных помещений: детских библиотек и видеотек, компьютерно-игровых 

комплексов, дизайн-студий, и театральных студий, мастерских, мультстудий и кванториумов, игротек, 

зимних садов, аудиовизуальных и компьютерных комплексов, экологических троп на территории ДОУ, 

музеев, тренажерных залов, фито-баров, саун и соляных пещер и других, позволяющих расширить 

образовательное пространство. 

 

32.7. Федеральная программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 

для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

 

32.8. Федеральной программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию периодических и электронных 
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ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг 

связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

32.9. При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания необходимо 

руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 

предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым российскими юридическими лицами. 

 

32.10. Инфраструктурный лист конкретной ДОУ составляется по результатам мониторинга её 

материально-технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, кадрового 

потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с использованием данных цифрового 

сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления содержания и повышения качества ДО 

 

Примерный перечень художественной литературы. 

От 3 до 4 лет. 

 

Малые формы фольклора. "Ай, качи-качи-качи...", "Божья коровка...", "Волчок-волчок, шерстяной 

бочок...", "Дождик, дождик, пуще...", "Еду-еду к бабе, к деду...", "Жили у бабуси...", "Заинька, 

попляши...", "Заря-заряница..."; "Как без дудки, без дуды...", "Как у нашего кота...", "Кисонька-

мурысенька...", "Курочка-рябушечка...", "На улице три курицы...", "Ночь пришла...", "Пальчик-

мальчик...", "Привяжу я козлика", "Радуга-дуга...", "Сидит белка на тележке...", "Сорока, сорока...", 

"Тень, тень, потетень...", "Тили-бом! Тили-бом!..", "Травка-муравка...", "Чики-чики-чикалочки...". 

 

Русские народные сказки. "Бычок - черный бочок, белые копытца" (обраб. М. Булатова); "Волк и 

козлята" (обраб. А.Н. Толстого); "Кот, петух и лиса" (обраб. М. Боголюбской); "Лиса и заяц" (обраб. В. 

Даля); "Снегурочка и лиса" (обраб. М. Булатова); "У страха глаза велики" (обраб. М. Серовой). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фольклор народов мира. Песенки. "Кораблик", "Храбрецы", "Маленькие феи", "Три зверолова" англ., 

обр. С. Маршака; "Что за грохот", пер. с латыш. С. Маршака; "Купите лук...", пер. с шотл. И. 

Токмаковой; "Разговор лягушек", "Несговорчивый удод", "Помогите!" пер. с чеш. С. Маршака. 

 

Сказки. "Два жадных медвежонка", венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; "Упрямые козы", узб. обр. Ш. 

Сагдуллы; "У солнышка в гостях", пер. со словац. С. Могилевской и Л. Зориной; "Храбрец-молодец", 

пер. с болг. Л. Грибовой; "Пых", белорус. обр. Н. Мялика: "Лесной мишка и проказница мышка", 

латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

 

Произведения поэтов и писателей России. 

 

Поэзия. Бальмонт К.Д. "Осень"; Благинина Е.А. "Радуга"; Городецкий С.М. "Кто это?"; Заболоцкий 

Н.А. "Как мыши с котом воевали"; Кольцов А.В. "Дуют ветры..." (из стихотворения "Русская песня"); 

Косяков И.И. "Все она"; Майков А.Н. "Колыбельная песня"; Маршак С.Я. "Детки в клетке" 

(стихотворения из цикла по выбору), "Тихая сказка", "Сказка об умном мышонке"; Михалков С.В. 

"Песенка друзей"; Мошковская Э.Э. "Жадина"; Плещеев А.Н. "Осень наступила...", "Весна" (в сокр.); 

Пушкин А.С. "Ветер, ветер! Ты могуч!..", "Свет наш, солнышко!..", по выбору); Токмакова И.П. 

"Медведь"; Чуковский К.И. "Мойдодыр", "Муха-цокотуха", "Ёжики смеются", "Ёлка", Айболит", 

"Чудо-дерево", "Черепаха" (по выбору). 

 

Проза. Бианки В.В. "Купание медвежат"; Воронкова Л.Ф. "Снег идет" (из книги "Снег идет"); Дмитриев 

Ю. "Синий шалашик"; Житков Б.С. "Что я видел" (1-2 рассказа по выбору); Зартайская И. "Душевные 

истории про Пряника и Вареника"; Зощенко М.М. "Умная птичка"; Прокофьева С.П. "Маша и Ойка", 

"Сказка про грубое слово "Уходи"", "Сказка о невоспитанном мышонке" (из книги "Машины сказки", 

по выбору); Сутеев В.Г. "Три котенка"; Толстой Л.Н. "Птица свила гнездо..."; "Таня знала буквы..."; "У 

Вари был чиж...", "Пришла весна..." (1-2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. "Петушок с семьей", 

"Уточки", "Васька", "Лиса-Патрикеевна" (1-2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. "Храбрый ёж". 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

 

Поэзия. Виеру Г. "Ёжик и барабан", пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. "Хитрый ёжик", пер. с укр. С. 

Маршака; Дьюдни А. "Лама красная пижама", пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. "Карандаш", пер. с укр. 3. 

Александровой; Капутикян С. "Кто скорее допьет", пер. с арм. Спендиаровой; Карем М. "Мой кот", пер. 

с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. "Знаешь, как я тебя люблю", пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; 

Милева Л. "Быстроножка и серая Одежка", пер. с болг. М. Маринова. 

 

Проза. Бехлерова X. "Капустный лист", пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. "Лягушка в зеркале", пер. с 

англ. Н. Шерешевской; Муур Л. "Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду", пер. с англ. О. Образцовой; 

Чапек Й. "В лесу" (из книги "Приключения песика и кошечки"), пер. чешск. Г. Лукина. 

 

От 4 до 5 лет. 

 

Русские народные сказки. "Гуси-лебеди" (обраб. М.А. Булатова); "Жихарка" (обраб. И. Карнауховой); 

"Заяц-хваста" (обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье" (обраб. И. Соколова-Микитова); "Коза-дереза" (обраб. 

М.А. Булатова); "Петушок и бобовое зернышко" (обраб. О. Капицы); "Лиса-лапотница" (обраб. В. Даля); 

"Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. Булатова); "Смоляной бычок" (обраб. М.А. Булатова); 

"Снегурочка" (обраб. М.А. Булатова). 

Песенки. "Утята", франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; "Пальцы", пер. с нем. Л. Яхина; "Песня 

моряка" норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); "Барабек", англ. (обраб. К. Чуковского); 

"Шалтай-Болтай", англ. (обраб. С. Маршака). 

 

Сказки. "Бременские музыканты" из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. A. Введенского, под ред. С. 

Маршака; "Два жадных медвежонка", венгер. сказка (обраб. А. Красновой и В. Важдаева); "Колосок", 

укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); "Красная Шапочка", из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. 

Габбе; "Три поросенка", пер. с англ. С. Михалкова. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произведения поэтов и писателей России. 

 

Поэзия. Аким Я.Л. "Первый снег"; Александрова З.Н. "Таня пропала", "Теплый дождик" (по выбору); 

Бальмонт К.Д. "Росинка"; Барто А.Л. "Уехали", "Я знаю, что надо придумать" (по выбору); Берестов 

В.Д. "Искалочка"; Благинина Е.А. "Дождик, дождик...", "Посидим в тишине" (по выбору); Брюсов B.Я. 

"Колыбельная"; Бунин И.А. "Листопад" (отрывок); Гамазкова И. "Колыбельная для бабушки"; Гернет 

Н. и Хармс Д. "Очень-очень вкусный пирог"; Есенин С.А. "Поет зима - аукает..."; Заходер Б.В. 

"Волчок", "Кискино горе" (по выбору); Кушак Ю.Н. "Сорок сорок"; Лукашина М. "Розовые очки", 

Маршак С.Я. "Багаж", "Про все на свете", "Вот какой рассеянный", "Мяч", "Усатый-полосатый", 

"Пограничники" (1-2 по выбору); Матвеева Н. "Она умеет превращаться"; Маяковский В.В. "Что такое 

хорошо и что такое плохо?"; Михалков С.В. "А что у Вас?", "Рисунок", "Дядя Степа - милиционер" (1-2 

по выбору); Мориц Ю.П. "Песенка про сказку", "Дом гнома, гном - дома!", "Огромный собачий секрет" 

(1-2 по выбору); Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера"; Орлова А. "Невероятно длинная история про 

таксу"; Пушкин А.С "Месяц, месяц..." (из "Сказки о мертвой царевне..."), "У лукоморья..." (из 

вступления к поэме "Руслан и Людмила"), "Уж небо осенью дышало..." (из романа "Евгений Онегин) (по 

выбору); Сапгир Г.В. "Садовник"; Серова Е. "Похвалили"; Сеф Р.С. "На свете все на все похоже...", 

"Чудо" (по выбору); Токмакова И.П. "Ивы", "Сосны", "Плим", "Где спит рыбка?" (по выбору); Толстой 

А.К. "Колокольчики мои"; Усачев А. "Выбрал папа ёлочку"; Успенский Э.Н. "Разгром"; Фет А.А. 

"Мама! Глянь-ка из окошка..."; Хармс Д.И. "Очень страшная история", "Игра" (по выбору); Черный С. 

"Приставалка"; Чуковский К.И. "Путаница", "Закаляка", "Радость", "Тараканище" (по выбору). 

  

От 5 до 6 лет. 

 

Русские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); "Жили-были два братца..." (докучная 

сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); "Крылатый, мохнатый да 

масляный" (обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб. О.И. Капицы); "Морозко" (пересказ М. 

Булатова); "По щучьему веленью" (обраб. А.Н. Толстого); "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка" 

(пересказ А.Н. Толстого); "Сивка-бурка" (обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ушинского); "Царевна-лягушка" (обраб. А.Н. Толстого/ обраб. М. Булатова). 

 

Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией С.Я. 

Маршака, из сказок братьев Гримм; "Жёлтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; "Златовласка", пер. с чешск. 

К.Г. Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечаева; "Рапунцель" пер. с нем. Г. Петникова/ 

пер. и обраб. И. Архангельской. 

 

Произведения поэтов и писателей России. 

 

Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Верёвочка", "Гуси-лебеди", "Есть такие мальчики", "Мы не 

заметили жука" (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. "Тетушка Луна"; Бунин И.А. "Первый 

снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий С.М. "Котёнок"; Дядина Г. "Пуговичный городок"; 

Есенин С.А. "Берёза"; Заходер Б.В. "Моя Вообразилия"; Маршак С.Я. "Пудель"; Мориц Ю.П. "Домик с 

трубой"; Мошковская Э.Э. "Какие бывают подарки"; Пивоварова И.М. "Сосчитать не могу"; Пушкин 

А.С "У лукоморья дуб зелёный...." (отрывок из поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель растёт перед 

дворцом...." (отрывок из "Сказки о царе Салтане...." (по выбору); Сеф Р.С. "Бесконечные стихи"; 

Симбирская Ю. "Ехал дождь в командировку"; Степанов В.А. "Родные просторы"; Суриков И.З. 

"Белый снег пушистый", "Зима" (отрывок); Токмакова И.П. "Осенние листья"; Тютчев Ф.И. "Зима 

недаром злится...."; Усачев А. "Колыбельная книга", "К нам приходит Новый год"; Фет А.А. "Мама, 

глянь-ка из окошка...."; Цветаева М.И. "У кроватки"; Чёрный С. "Волк"; Чуковский К.И. "Ёлка"; 

Яснов М.Д. "Мирная считалка", "Жила-была семья", "Подарки для Елки. Зимняя книга" (по выбору). 

 

От 6 до 7 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, заклички, 

народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

 

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника А.Н. Афанасьева); "Вежливый Кот-

воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван Царевич и Серый Волк" (обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье зверей" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(обраб. А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); "Рифмы" 

(авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь Симеонов - семь работников" (обраб. И.В. 

Карнауховой); "Солдатская загадка" (из сборника А.Н. Афанасьева); "У страха глаза велики" (обраб. 

О.И. Капицы); "Хвосты" (обраб. О.И. Капицы). 

 

Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); "Добрыня и Змей" (обраб. Н.П. 

Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); "Илья Муромец и Соловей-Разбойник" (обраб. А.Ф. 

Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

 

Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; "Беляночка и Розочка", нем. из сказок 

Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; "Самый красивый наряд на свете", пер. с япон. В. Марковой; 

"Голубая птица", туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; "Кот в сапогах" (пер. с франц. Т. 

Габбе), "Волшебница" (пер. с франц. И.С. Тургенева), "Мальчик с пальчик" (пер. с франц. Б.А. 

Дехтерёва), "Золушка" (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

 

Произведения поэтов и писателей России. 

 

Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; Благинина Е.А. "Шинель", 

"Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); Бунин И.А. "Листопад"; Владимиров Ю.Д. "Чудаки"; 

Гамзатов Р.Г. "Мой дедушка" (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. "Весенняя 

песенка"; Есенин С.А. "Поёт зима, аукает....", "Пороша"; Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. 

"Зелёная история"; Маршак С.Я. "Рассказ о неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта книжечка моя, 

про моря и про маяк"; Моравская М. "Апельсинные корки"; Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", 

"Хитрые старушки"; Никитин И.С. "Встреча зимы"; Орлов В.Н. "Дом под крышей голубой"; 

Пляцковский М.С. "Настоящий друг"; Пушкин А.С "Зимний вечер", "Унылая пора! Очей 

очарованье!.." ("Осень"), "Зимнее утро" (по выбору); Рубцов Н.М. "Про зайца"; Сапгир Г.В. 

"Считалки", "Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Всё наоборот" (по выбору); Серова Е.В. 

"Новогоднее"; Соловьёва П.С. "Подснежник", "Ночь и день"; Степанов В.А. "Что мы Родиной зовём?"; 



 

 

 

 

3.3. Распорядок 

и  режим дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Токмакова И.П. "Мне грустно", "Куда в машинах снег везут" (по выбору); Тютчев Ф.И. "Чародейкою 

зимою...", "Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. "Память"; Чёрный С. "На коньках", "Волшебник" (по 

выбору). 

 

Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах. 

 

1. Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребёнка, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

 

35.2. Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий 

реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных отношений. 

 

35.3. 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. 

 

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

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму 

ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно 

подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 

возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

 

35.5. 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. 

 

35.6. 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. 

 

35.7. При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, 

достаточную двигательную активность ребёнка 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. 

 

35.8. 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. 

 

35.9. Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная 

длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность переносится на 

прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 

15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

 

35.10. Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.11. 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. 

 

12. Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

 

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не более 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, не 

более 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

 

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

 

Продолжительность дневного сна, не менее 4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вид организации Продолжительность, либо время нахождения ребёнка в организации Количество 

обязательных приемов пищи 

Дошкольные организации, организации по уходу и присмотру до 5 часов 2 приема пищи (приемы 

пищи определяются фактическим временем нахождения в организации) 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин 

круглосуточно завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин 

35.13.1. ДОУ может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина, 

руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

 

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

соответственно. 

 

при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и "уплотненного" 

полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности суточного рациона 30%.  

 

35.13.2. В Федеральной программе приводятся примерные режимы дня для групп, функционирующих 

полный день (12-часов) и кратковременного пребывания детей в образовательной организации (до 5 

часов), составленные с учётом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей организации образовательного 

процесса. В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, образовательной 

деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности обязательных приемов пищи 

(завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 

 

21. Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима дня должны 

соблюдаться следующие требования: 

 

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных особенностей и 

состояния здоровья; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Особенности 

традиционных 

событий, 

праздников, 

мероприятий 

 

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 электронных средств обучения; 

 

физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные мероприятия, 

туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, физической 

подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает 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. 

 

 Федеральный календарный план воспитательной работы. 

 

36.1. План является единым для ДОУ. 

 

36.2. ДОУ вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе воспитания, по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

 

36.3. Все мероприятия должны проводиться с учётом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

36.4. Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы в ДОУ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь: 

 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

 

Февраль: 

 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

 

8 февраля: День российской науки; 

 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

 

21 февраля: Международный день родного языка; 

 

23 февраля: День защитника Отечества. 

 

Март: 

 

8 марта: Международный женский день; 

 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией  

 

27 марта: Всемирный день театра. 

 

Апрель: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 апреля: День космонавтики; 

 

Май: 

 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 

9 мая: День Победы; 

 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

 

Июнь: 

 

1 июня: День защиты детей; 

 

6 июня: День русского языка; 

 

12 июня: День России; 

 

22 июня: День памяти и скорби. 

 

Июль: 

 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

 

Август: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.Особенности 

организации 

развивающей 

предметно-

пространственно

й среды. 

 

 

12 августа: День физкультурника; 

 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 

27 августа: День российского кино. 

 

Сентябрь: 

 

1 сентября: День знаний; 

 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

 

Октябрь: 

 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

 

4 октября: День защиты животных; 

 

5 октября: День учителя; 

 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

 

Ноябрь: 

 

4 ноября: День народного единства; 

 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

 

Декабрь: 

 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов  

 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

 

8 декабря: Международный день художника; 

 

9 декабря: День Героев Отечества; 

 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

 

31 декабря: Новый год. 

 

Особенности организации традиционных событий, праздников, мероприятий 

В педагогическом процессе МБОУ СОШ традиционные события каждого дня тесно переплетаются с 

праздниками и разнообразными мероприятиями, расширяющими возможность амплификации (обогащения) 

развития  ребёнка. 

При организации жизни детей  учитываются: возрастные особенности и возможности детей и 

вытекающие отсюда задачи воспитания, обучения и развития; интересы и потребности самих детей и их 

родителей; специфика учреждения — оснащенность, природное и культурно-историческое окружение и др. 

При организации детских праздников учитываются следующие показатели его качества: 

1. Наличие в сценарии воспитательной идеи праздника. Подтверждена ли она репертуаром, оформление 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

помещения. 

2. Актуальность воспитательной идеи праздника  для ребенка. 

3. Наличие логики сюжета детского праздника (утренника). 

4. Качество, содержательность синтеза искусств, используемых на нем. 

5.Оформление интерьера помещения, атрибуты, внешний вид детей и взрослых. 

6. Наличие высокохудожественного музыкального, поэтического репертуара, привлекательного для детей. 

7. Доступность репертуара для детей данного возраста и для индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

8. Наличие в репертуаре всех видов детской музыкальной деятельности. 

9. Наличие в репертуаре трех источников музыкального искусства: народной, классической и современной 

музыки (или ориентация на один из них). 

10. Гуманистическая направленность содержания праздника (утренника) и детского репертуара (а также 

взрослого). 

11. Наличие различных видов игр: спортивных, подвижных, музыкальных, хороводных, познавательных, игр-

шуток и пр. 

12.Наличие завязки, основного развития хода действия, включающего кульминацию и концовку – завершение, 

финал праздника. 

13. Сквозная тема игрового сюжета на празднике. 

14. Наличие подготовительной (был ли заранее интерес к празднику), а также финальной части. 

15. Чередование активной и пассивной деятельности детей. 

16.Роль ведущей праздника, ее сквозное действие на празднике (утреннике). 

17. Наличие ролей для каждого ребенка-участника праздника. 

18. Наличие ролей для родителей  (возможно и для других присутствующих), предусматривающих их активное 

участие в празднике. 

19.Соответствие оформления детского подарка идее содержания праздника. 

          В дополнение, помимо предыдущих показателей, для спортивного праздника в ДОУ учитываются 

следующие показатели качества: 

1. Наличие в сценарии воспитательной  и оздоровительной идей праздника. Подтверждены ли они 

содержанием, оформлением  помещения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Актуальность  оздоровительной идеи для ребенка. 

3. Наличие в содержании праздника всех видов  двигательной деятельности детей, в соответствии с возрастом. 

4. Наличие различных видов игр: спортивных, подвижных, музыкальных,  познавательных, игр-шуток и пр.; 

разнообразных  основных движений. 

5. Наличие ролей для каждого ребенка-участника праздника, участие каждого ребенка, его двигательная 

активность. 

Главной особенностью организации традиционных событий, праздников, мероприятий в ДОУ является 

характер взаимодействия взрослых и детей в образовательном процессе. 

В ДОУ определены следующие показатели качества взаимодействия взрослых и детей в образовательном 

процессе и их вариативнее характеристики: 

1. Создание атмосферы эмоциональной доброжелательности, открытости по отношению к детям, что 

выражается в: 

- проявлении интереса к личности ребёнка; 

- стремлении к установлению доброжелательных отношений с ребёнком; 

- ориентации на положительные моменты поведения и деятельности ребёнка, проявление терпимости к его 

ошибкам; 

- свободном выражении чувств и настроений; внимательное отношение к детям; быстрое реагирование на их 

проблемы, стремление к помощи и поддержке. 

2.Предоставление позитивной свободы ребёнку, что выражается в: 

- отсутствии излишней регламентации жизнедеятельности детей; 

- предоставлении ребёнку права выбора содержания и способов деятельности, партёра для совместной 

деятельности; 

- учёте индивидуального ритма деятельности; 

- использовании установок, стимулирующих творческий поиск детей; 

- поддержке активности, инициативности и самостоятельности ребёнка; 

- поощрении сотрудничества и взаимопомощи детей. 

3. Обеспечение успешности жизнедеятельности ребёнка, что выражается в: 

- варьировании содержания, форм, методов обучения применительно к опыту ребёнка, его индивидуальным 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Психолого-

педагогические 

условия 

реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психологическим особенностям, состоянию здоровья; 

- проявлении веры в возможности детей (формирование правильного отношения к ошибкам, недопущение 

получения ребёнком отрицательного результата, акцентирование внимания детей на успехах и др.); 

- положительной оценке детской деятельности (оценке не только результатов и способов их получения, но и 

затраченных при этом усилий ребёнка; сравнении личных результатов ребёнка, привлечение к оценке 

результатов деятельности ребёнка других детей, не допуская при этом резко негативных суждений в его адрес и 

др.). 

 

 Психолого-педагогические условия реализации Федеральной программы. 

 

Успешная реализация Федеральной программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими 

условиями: 

 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание неповторимости личности 

каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; 

проявление уважения к развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных 

возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса образования 

(проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в 

центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и 

другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие 

рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогом; 

 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в ДОУ, в том 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на 

предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на 

стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться); 

 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся (использование 

форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для 

каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 

 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды, способствующей 

эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и 

сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, 

партнера, средств и прочее; 

 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его образовательной 

траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах педагогической диагностики 

(мониторинга); 

 

 

8) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов родительского и 

профессионального сообщества; 

 

9) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование родителей 

(законных представителей) в вопросах  воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

 

10) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной программы и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными потребностями и возможностями 

семьи обучающихся; 

 

11) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в процессе 

реализации Федеральной программы в ДОУ, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, 

согласно запросам родительского и профессионального сообществ; 

 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, физкультуры и 

спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой образовательной системы), использование 

форм и методов взаимодействия, востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие 

всех сторон взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности; 

 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного средства развития 

личности, совершенствования процесса её социализации; 

 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, использования материалов, 

обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной среде. 

 

Кадровое обеспечение. 

 

В данном разделе могут быть представлены решения в образовательной организации в соответствии с ФГОС 

ДО по разделению функционала, связанного с планированием, организацией, реализацией, обеспечением 
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воспитательной деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогов в сфере воспитания; 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других категорий; привлечению 

специалистов других организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и других). 

 

Кадровые условия реализации Федеральной программы. 

 

34.1. Реализация Федеральной программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование 

должностей которых должно соответствовать номенклатуре должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

 

34.2. Необходимым условием является непрерывное сопровождение Федеральной программы педагогическими 

и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени её реализации  ДОУ. 

 

34.3. Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации Федеральной программы или 

отдельных её компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает указанным выше 

требованиям. 

 

34.4. Реализация образовательной программы ДОУ обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками образовательной организации, а также 

медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции. ДОУ самостоятельно 

устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию 

методического и психологического сопровождения педагогов. Руководитель организации вправе заключать 

договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.5. В целях эффективной реализации Федеральной программы ДОУ должна создать условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на 

получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года за счет средств 

ДОУ. 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Должность Образование Категория Стаж 

работы 

Год  

повышения 

квалификации 

Примечание 

1 Семанина 

Светлана 

Юрьевна 

Старший 

воспитатель 

Средне-

специальное 

 10л11м 2023  

2 Егорова 

Валентина 

Владимировна 

Воспитатель Средне-

специальное 

 10л11м 2022  

3 Игнашкина 

Екатерина 

Николаевна 

Музыкальны

й 

руководител

ь  

Средне-

специальное 

 25л2м 2022  

 

 …(оборудование,костюмы,детские игры,книги,лепбуки и прочее) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.8. Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

 

3.8.1 Описание 

материально-

технических 

условий 

реализации 

приоритетного 

направления по 

краеведению 

 

 

3.8.2. Описание 

учебно-

методического 

обеспечения 

приоритетного 

направления по 

краеведению: 

 

 

 

 

Парциальная образовательная программа «История Пензенского края как средство развития личности ребёнка 

дошкольного возраста» под общей редакцией доцента Е.Ф.Купецковой, Пенза, ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2022г. 

Данная программа адресована воспитателям, работающим по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. Парциальная образовательная программа призвана помочь педагогам 

образовательных организаций систематически и целенаправленно осуществлять работу по ознакомлению 

дошкольников с историей родного края, используя исторические знания как средство социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития ребёнка в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования и Федеральной образовательной программы дошкольного образования. 

Приложения к программе содержат конспекты занятий, развлечений с детьми, фольклорные произведения. 

Парциальная образовательная программа  «Человек на родной земле» под общей редакцией доцента 

Е.Ф.Купецковой, Пенза, ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2022 г. В парциальной программе представлен материал для 

ознакомления дошкольников с трудом взрослых – тружеников Пензенского края. В программе учтены 

требования ФГОС дошкольного образования и Федеральной образовательной программы дошкольного 

образования, а также новые подходы к организации образовательного процесса с дошкольниками. У детей 

формируются элементарные представления о предприятиях и сельском хозяйстве Пензенского края. 

Методическое пособие: «Литературное наследие Пензенского края – дошкольникам» под общей 

редакцией доцента Е.Ф.Купецковой, Пенза, ГАОУ ДПО ИРР ПО,2023г. Методическое пособие помогает 

воспитателям познакомить детей с литературным наследием и литературным творчеством Пензенских авторов, 

начиная с М.Ю.Лермонтова, А.И Куприна. С творчеством А.П.Анисимовой, М.П. Смирновой и современными 

поэтами В.Д.Агаповым, Д.Д.Злобиной, Г.Е.Горлановым и другими. Методическое пособие адресовано детям 

старшего дошкольного возраста. 

Методическое пособие «Дошкольникам о народной культуре Пензенского края» в 2 частях, под общей 

редакцией доцента Е.Ф.Купецковой, Пенза, ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2023г. Методическое пособие подготовлено в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и Федеральной образовательной программы дошкольного 

образования. В пособии воспитателям предлагаются материалы по ознакомлению дошкольников с народной 

культурой Пензенского края: особенностями организации быта, народного костюма, декоративно-прикладного 

искусства, устного и музыкального народного творчества жителей, населяющих наш край. Конспекты занятий, 

сценарии праздников, фольклорные произведения как устные так и музыкальные (в виде нот и схем 



 

 

 

 

 

3.8.3. Описание 

особенностей 

организации и  

режима работы 
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Дополнительны

й раздел 

программы 

 

 

национальных танцев), данные в приложении подскажут педагогам возможные варианты организации работы с 

детьми разного дошкольного возраста. 

 

 

В МБОУ СОШ с.Канаевка работа с детьми дошкольного возраста по краеведению организуется в форме 

занятий, развлечений и народных праздников, а также в форме совместной деятельности педагогов с детьми и в 

процессе самостоятельной деятельности детей. Эта работа организуется как в первой, так во второй половине 

дня и в помещении МБОУ СОШ с.Канаевка и на прогулке. 

К работе с детьми привлекаются родители (законные представители), а также сотрудники иных предприятий 

и учреждений культуры Пензенской области, с которыми заключены договора о сотрудничестве.  

В МБОУ СОШ с.Канаевка работает проект выходного дня «Культурная суббота», когда совместно 

воспитатели, дети и родители в субботу посещают учреждения культуры: музее, театры, библиотеки, клубы. 

Впоследствии это служит содержанием разговоров, бесед с детьми о родном крае; является содержанием их 

творческой продуктивной деятельности. 

 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа 

Программа ориентирована на развитие детей от 3лет. до прекращения образовательных отношений в группе:  

-  

- младший дошкольный возраст (от 3 до 5 лет) – вторая младшая и средняя подгруппа; 

-средний дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) – старшая подгруппа; 

- старший дошкольный возраст (от 6 до 7-8 лет) подготовительная к обучению в школе подгруппа. 

 

Используемые образовательные  программы 

Обязательная часть программы составлена на основе «Федеральной образовательной программы дошкольного 

образования» (Утверждена приказом Министра просвещения Российской Федерации 25 ноября 2022 года         

№ 1028). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений по приоритетному направлении ДОУ 



используются региональные материалы: 

Парциальная образовательная программа «История Пензенского края как средство развития личности 

ребёнка дошкольного возраста» под общей редакцией доцента Е.Ф.Купецковой, Пенза, ГАОУ ДПО ИРР ПО, 

2022г. Данная программа адресована воспитателям, работающим по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования. Парциальная образовательная программа призвана помочь педагогам 

образовательных организаций систематически и целенаправленно осуществлять работу по ознакомлению 

дошкольников с историей родного края, используя исторические знания как средство социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития ребёнка в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования и Федеральной образовательной программы дошкольного образования. 

Приложения к программе содержат конспекты занятий, развлечений с детьми, фольклорные произведения. 

Парциальная образовательная программа  «Человек на родной земле» под общей редакцией доцента 

Е.Ф.Купецковой, Пенза, ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2022 г. В парциальной программе представлен материал для 

ознакомления дошкольников с трудом взрослых – тружеников Пензенского края. В программе учтены 

требования ФГОС дошкольного образования и Федеральной образовательной программы дошкольного 

образования, а также новые подходы к организации образовательного процесса с дошкольниками. У детей 

формируются элементарные представления о предприятиях и сельском хозяйстве Пензенского края.  

Методическое пособие: «Литературное наследие Пензенского края – дошкольникам» под общей 

редакцией доцента Е.Ф.Купецковой, Пенза, ГАОУ ДПО ИРР ПО,2023г. Методическое пособие помогает 

воспитателям познакомить детей с литературным наследием и литературным творчеством Пензенских авторов, 

начиная с М.Ю.Лермонтова, А.И Куприна. С творчеством А.П.Анисимовой, М.П. Смирновой и современными 

поэтами В.Д.Агаповым, Д.Д.Злобиной, Г.Е.Горлановым и другими. Методическое пособие адресовано детям 

старшего дошкольного возраста. 

Методическое пособие «Дошкольникам о народной культуре Пензенского края» в 2 частях, под общей 

редакцией доцента Е.Ф.Купецковой, Пенза, ГАОУ ДПО ИРР ПО, 2023г. Методическое пособие подготовлено в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и Федеральной образовательной программы дошкольного 

образования. В пособии воспитателям предлагаются материалы по ознакомлению дошкольников с народной 

культурой Пензенского края: особенностями организации быта, народного костюма, декоративно-прикладного 

искусства, устного и музыкального народного творчества жителей, населяющих наш край. Конспекты занятий, 



сценарии праздников, фольклорные произведения как устные так и музыкальные (в виде нот и схем 

национальных танцев), данные в приложении подскажут педагогам возможные варианты организации работы с 

детьми разного дошкольного возраста. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 Взаимодействие педагогического коллектива МБОУ СОШ с.Канаевка с семьями детей строится на 

принципах: 

- тесное сотрудничество  с семьёй по вопросам развития ребёнка; 

- оказание семьям консультативной психолого-педагогической поддержки в воспитании, обучении и развитии 

ребёнка; 

- открытость МБОУ СОШ, обеспечивающая активное участие родителей (законных представителей) в 

педагогическом процессе группы, МБОУ СОШ с.Канаевка; 

- осознание родителями (законными представителями) и педагогами важности полноценного проживания 

ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

- приобщение детей вДОУ и  семье к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Педагоги используют интерактивные формы взаимодействия с родителями: «круглые столы», тренинги, 

дискуссии, практические занятия-консультации, индивидуальные беседы и разговоры, тестирование и 

анкетирование родителей (законных представителей), проведение совместных мероприятий педагогов с детьми и 

родителями (законными представителями), «картотека общих дел» и др. 

В детском саду  ежемесячно проводится День семьи по парциальной образовательной программе «Семьеведение» 

Е.Ф. Купецковой. 

Старший воспитатель разновозрастной группы МБОУ СОШ с Канаевка Семанина С.Ю.                          

В МБОУ СОШ с.Канаевка  работает сайт  (http://kanaevkaschool.ucoz.ru) 

Руководитель  ведёт приём родителей (законных представителей) по понедельникам с11.00 до12.00 
 


