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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основой рабочей программы группы «Бусинки» (далее Программа) являются 

образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 169 «Детский сад 
комбинированного вида», ФГОС ДО и Федеральная образовательная программа 
дошкольного образования. 

 

Программа разработана педагогами МАДОУ № 169 «Детский сад 
комбинированного вида» Шишкиной Н.П., Акулова О.О. в соответствии с  
-  Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в 
Российской Федерации»» от 24.09.2022 № 371-ФЗ; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
14 ноября 2013 г., регистрационный N 30384), с изменением, внесенным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. N 31 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 г., 
регистрационный N 53776); 
- Приказом от 8 ноября 2022 года № 955 «О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования и образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 
- Приказом от 25 ноября 2022 г. № 1028  «Об утверждении федеральной образовательной 
программы дошкольного образования»;  
- Рекомендациями по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных 
организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 
образовательных программ дошкольного образования (Москва, 2022); 
- Методическими рекомендациями по реализации федеральной образовательной 
программы дошкольного образования (министерство просвещения Российской 
Федерации, Москва, 2023); 
- на основе федеральной образовательной программы дошкольного образования (Приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации № 1028 от 25 ноября 2022 г.);  
-  Образовательной программой дошкольного образования (ОП ДО) МАДОУ № 169 
«Детский сад комбинированного вида»; 
- Положением о рабочей программе педагога МАДОУ № 169 «Детский сад 
комбинированного вида»; 
- Уставом  МАДОУ № 169 «Детский сад комбинированного вида». 

Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций 
дошкольного уровня образования: 

1) обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 
Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 
соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 
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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 ребенку и его родителям (законным представителям) равные, 

качественные условия ДО, вне зависимости от места проживания. 
 

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

 

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и составляет не менее 60%  
от общего объема программы.  

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений, составляет не 
более 40% и ориентирована на: 

 

1) специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том числе  
региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

На развитие ребенка оказывают влияние разнородные факторы, которые 
учитываются при организации образовательной деятельности. 

К их числу, прежде всего, относятся условия: 
• внутрисемейные: состав семьи, семейные ценности и религия, социально-

экономический статус, уровень образования и этническая принадлежность семьи; 
• внешней среды: характеристики окружающей социокультурной и природной 

среды, в которой живет ребенок и расположена дошкольная организация.  
Педагоги должны учитывать и уважать социокультурную среду, в которой растет 

ребенок, знать об условиях жизни в семье. Социокультурная среда современного детства 
характеризуется широким разнообразием и неоднородностью. 

На развитие ребенка оказывает влияние также образовательная среда, 
сформированная в дошкольной организации, в том числе: 

• качество взаимодействия «взрослый — ребенок»; 
• качество общего управления Детским садом; 
• качество педагогических процессов; 
• качество сформированной предметно-пространственной среды; 
• другие факторы. 
Социальные, культурные, этнические, физические, психологические, 

интеллектуальные и другие различия между детьми нельзя отрицать или пытаться 
сглаживать, уравнивать, но их необходимо рассматривать как шанс для получения детьми 
разностороннего опыта. Содействие формированию культурной, национальной, 
этнической идентичности в условиях социального и культурного многообразия является 
важнейшей целью обучения и воспитания. Необходимо учитывать интересы и опыт 
конкретных детей, специфику состава группы, географическое положение Детского сада, 
культурную принадлежность семей и другие факторы.  

Ориентироваться на особенности развития ребенка не значит ориентироваться на 
норматив развития, связанный с его «паспортным» возрастом. Ориентироваться следует 
на актуальный уровень развития ребенка и зону его ближайшего развития, определяемые 
путем наблюдения за ним, областью его интересов и потребностей. 

Социокультурная среда - это социальное пространство, посредством которого ДОУ 
включается в активные культурные связи общества. Реализация социокультурного 
контекста опирается на построение социального партнерства МАДОУ. Коллектив 
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МАДОУ сотрудничает с различными организациями. Реализация социального 
партнерства в ДОУ предусматривает: 

проведение на базе организаций-партнеров (НМЦ, КРИПК и ПРО) повышения 
квалификации педагогических работников.  

 

2) сложившиеся традиции ДОУ  
Жизнь в детском саду, неоднократно повторяющиеся повседневные ситуации 

(приход в детский сад, личная гигиена, питание, забота о младших детях, растениях, уход 
из детского сада и др.), условия, созданные педагогами (всем коллективом ДОУ),  и то, 
как они организуют распорядок дня детей, имеют первостепенное значение в 
образовательных отношениях.  

Распорядок дня в МАДОУ, основанный на определенном ритме и ритуалах 
чередует активность и отдых, концентрацию и релаксацию. Традиции и ритуалы 
существуют как в группе, так и в детском саду в целом. 

Основные традиции и ритуалы группы: детские и совместные с родителями 
мероприятия (развлечения, мастер-классы, викторины и др.), «Родительские встречи», 

акции, ярмарки, праздник осени, весны, традиционные праздники (Новый год, 8 Марта), 
детско-взрослые театрализованные постановки, выставки рисунков и поделок, день 
защиты детей. 

В группе существуют свои традиции и ритуалы (еженедельные традиции группы, 
ежедневные традиции группы) с учетом возраста детей. 

Каждого именинника поздравляем с днем рождения: проводим хоровод для 
именинника, именинники приносят угощения для других детей. 

Делаем своими руками подарки на праздники для родителей. 
Есть правила группы: не бегать в группе; не кричать; не драться; не разбрасывать 

игрушки; не рвать книги; не ломать игрушки. 
Программа включает в себя учебно-методическую документацию, в  состав 

которой входят рабочая программа воспитания, примерный  режим и распорядок дня 
дошкольных групп (утверждается режим дня и расписание ежегодно отдельно), 
календарный план  воспитательной работы.  

Структура программы соответствует ФГОС ДО (II. Требования к структуре 
образовательной программы дошкольного образования и ее объему). 

В программе содержатся целевой, содержательный и  организационный разделы. 

В целевом разделе программы представлены: цели, задачи, принципы ее 
формирования; планируемые результаты освоения программы в раннем, дошкольном 
возрастах, а  также на этапе завершения освоения программы; подходы к педагогической 
диагностике достижения планируемых результатов. 

Содержательный раздел 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 программы; особенностей 
образовательной  деятельности разных видов и культурных практик и способов 
поддержки детской инициативы; взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
обучающихся; направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее - КРР) с 
детьми  дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями (далее - 

ООП) различных целевых групп, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов. 
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В содержательный раздел программы входит 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. 

Организационный раздел программы включает описание психолого-

педагогических и кадровых  условий реализации программы; организации развивающей 
предметно-пространственной среды  (далее - РППС) в ДОУ; материально-техническое 
обеспечение Программы, обеспеченность  методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания. 

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,  календарный 
план воспитательной работы. 

Реализация Программы предполагает интеграцию задач обучения и воспитания в 
едином  образовательном процессе, предусматривает взаимодействие с разными 
субъектами  образовательных отношений; обеспечивает основу для преемственности 
уровней дошкольного и  начального общего образования. 

Содержание и планируемые результаты, разработанные в Программе, 
соответствуют содержанию и планируемым результатам ОП ДО. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы  

Целью программы является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного 
детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных 
традиций. 

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 <2>. 

-------------------------------- 

<2> Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. N 809 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2022, N 46, ст. 7977). 
 

Цель 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, 
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гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 
приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 
коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 
поколений, единство народов России; создание условий для формирования ценностного 
отношения к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе 
осмысления ценностей; 

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

- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 
возраста с учетом 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 ребенка, 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; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей,  способностей и состояния 
здоровья детей (ФГОС ДО); 

- создание мотивирующей образовательной среды для достижения лучших результатов 
личностного, социального, эмоционального, когнитивного и физического развития 
каждого их воспитанника с учетом его индивидуальных возможностей и ограничений. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 
дошкольного образования 

 

Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 
совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 
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младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников 

<3> (далее вместе - взрослые); 

-------------------------------- 

<3> Пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
 

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

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОУ с семьей; 

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

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

11) Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости планирования. 
 

Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, поддержке детской 
инициативы, признании за ребенком права на участие в принятии решений, учете 
индивидуальных особенностей и интересов всех участников, вовлечении семьи и 
социокультурного окружения места расположения детского сада и поэтому не задает 
жестких рамок, форм образовательной деятельности и календарных планов. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, позволяет 
обеспечивать вариативность дошкольного образования, стимулировать педагогическое 
творчество и инициативу, учитывать индивидуальные потребности обучающихся, мнение 
их родителей (законных представителей), а также условия, в которых осуществляется 
педагогический процесс МАДОУ № 169 «Детский сад комбинированного вида». 
 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации образовательной программы 
дошкольного образования характеристики 

 

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через 
представление индивидуального развития ребенка, возрастного периода детей, 
социальной ситуации развития детей в этом возрастном периоде и их ведущей 
деятельности. 

 

Возрастные  характеристики современного ребенка, как ориентир для педагога 

дошкольного образования при реализации программы 

Ранний возраст (от одного года до трех лет). Основная характеристика детей 
раннего возраста – ситуативность. Ребенок может думать, чувствовать, делать только то, 
что видит здесь и сейчас. В данном возрасте важен режим дня, ритм повседневной жизни. 
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Основным условием успешного развития является обеспечение двигательной активности 
ребенка. Активность проявляется в контексте определенной предметной ситуации, где 
важен характер совместной деятельности со взрослым. Взрослый интересен ребенку как 
человек, который раскрывает логику и способы употребления предметов, окружающих 
его. Именно предметная деятельность определяет формирование навыков гигиены и 
самообслуживания. Предметная деятельность, связанная с усвоением общественно-

выработанных способов употребления предметов, оказывает влияние на развитие 
интеллекта, речи, самосознания и эмоциональной сферы ребенка. Основу интеллекта в 
раннем возрасте определяет развитие сенсорных процессов, связанных с действием 
обследования предметов и построения на их основе целостных образов, а также 
формирование первых обобщений в виде сенсорных эталонов цвета, формы, величины. 
Важно учитывать, что ребенок обучается только тому, что затрагивает его эмоциональную 
сферу. На основе сенсорного развития формируется план образов и представлений, что 
позволяет ребенку преодолеть ситуативность мышления и поведения. В данный период 
закладываются основы успешного общения со сверстниками, инициативность, чувство 
доверия к сверстнику. Основным достижениям возраста является самосознание, 
положительная самооценка, первые целостные формы поведения в виде результативных 
действий. Ребенок определяет себя как субъект собственных действий («Я сам»). Важна 
психологическая потребность в самостоятельности. 

 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками  
образовательной программы дошкольного образования 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 
особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения 
Федеральной программы представляют собой возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению 
ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно 
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 
возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до 
трех лет) и дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

Обозначенные в Федеральной программе возрастные ориентиры "к одному году", 
"к трем годам" и так далее имеют условный характер, что предполагает широкий 
возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с 
неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития 
детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой 
причине ребенок может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах 
возрастные характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 
различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их 
психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной 
программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности 
ребенка в освоении образовательной программы ДОУ и не подразумевают его включения 
в соответствующую целевую группу. 

Каждый ребенок, в зависимости от способностей, интересов и индивидуальных 
особенностей развития, по завершении этапа дошкольного образования освоит разные 
области Программы в разной степени. Некоторые дети смогут очень рано освоить чтение 
и счет, некоторые могут преуспеть в художественно-эстетическом или физическом 
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развитии, другие могут рано научиться говорить, но при этом будут отставать в моторном 
развитии.  

При реализации образовательной программы ДОУ деятельность педагогов 
нацелена на формирование у детей компетентностей, а не на передачу детям знаний, 
умений и навыков по заранее заданному образцу, транслируемому взрослым. 

Под базовыми, или ключевыми, компетентностями понимаются основные 
умения и личностные характеристики, которые помогают ребенку взаимодействовать с 
другими детьми и со взрослыми, а также с реалиями окружающего его предметного и 
социокультурного мира. Развитие базовых компетентностей является целью, 
пронизывающей работу по Программе во всех образовательных областях и в режимных 
моментах. 

Базовые, или ключевые, компетентности — это специально отобранные и научно 
обоснованные учеными характеристики детского развития, которые закладывают основу 
физического и душевного здоровья ребенка, его хорошего самочувствия и качества жизни, 
облегчают совместное существование детей в группах. Они являются предпосылками для 
успеха и удовлетворенности в семье, детском саду, школе, в дальнейшей личной и 
профессиональной жизни. 

Базовые компетентности являются качествами, которые помогают ребенку 
справляться с трудностями и способствуют его непрерывному учению в течение всей 
жизни. 

Представление о базовых компетентностях основано на различных теориях и 
подходах психологии личности и психологии развития. Основной является теория 
самоопределения. Она исходит из того, что у человека существуют три основные 
психологические потребности, а именно: 1) потребность в социальной включенности 

(принадлежности к группе), 2) потребность в автономии и 3)потребность в переживании 
собственной компетентности. 

Социальная включенность означает, что человек чувствует себя принадлежащим к 
обществу, группе, что его любят и уважают другие люди. 

Автономию человек ощущает, когда воспринимает себя ответственным за свои 
поступки: человек действует не под управлением других, а на основе собственной 
ответственности и самоконтроля. 

Компетентность человек переживает в том случае, если способен своими силами 
справиться с заданием или проблемой. 

Удовлетворение этих основных потребностей является решающим для хорошего 
самочувствия человека и его готовности в полной мере выполнять свои задачи. Если 
какая-то из этих потребностей не удовлетворена, человек будет стремиться сначала ее 
удовлетворить и лишь потом приступит к решению других задач. 

Обычно компетентности подразделяют на персональные (индивидуальные), 
мотивационные, когнитивные и социальные. В последнее время особую значимость 
приобрели компетентности учения, так называемые умение учиться (учебно-методическая 
компетентность) и умение справляться с психологическими нагрузками (резильентность) 
— устойчивость к стрессам и нагрузкам. 
 

 

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам): 
у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее 

движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые 
имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по 
зрительному и звуковому ориентирам; с желанием играет в подвижные игры; 

ребенок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 
простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и 
др.); 
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ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; 
ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; играет рядом; 
ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 
ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, 

самостоятельно поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой 
последовательности продвигаться к цели; 

ребенок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, 
простые предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами; 

ребенок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы 
за взрослым; 

ребенок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные 
на них; 

ребенок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в 
основных пространственных и временных отношениях; 

ребенок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 
ребенок знает основные особенности внешнего облика человека, деятельности; 

свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о родном городе 
(селе); 

ребенок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 
окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к 
взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять 
вред живым объектам; 

ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 
танцевальные движения; 

ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 
ребенок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к 
нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, 
лепешки; 

ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, 
свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

ребенок в играх отображает действия окружающих ("готовит обед", "ухаживает за 
больным" и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и 
социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее 
определяет цель ("Я буду лечить куклу"). 
 

  

1.2.1. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 
изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, 
личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 
позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе 
полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 
образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 
содержание и организацию образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения 
определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться 
оценка индивидуального развития детей (пункт 3.2.3 ФГОС ДО), которая осуществляется 
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педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о ее проведении для получения 
информации о динамике возрастного развития ребенка и успешности освоения им 
Программы, формах организации и методах решается непосредственно ДОУ. 

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 ребенка 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 (пункт 4.3 ФГОС ДО); 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 
и итоговой аттестации обучающихся (пункт 4.3 ФГОС ДО). 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 
оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой, 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 
планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ДОУ (см. 

Положение о проведении педагогической диагностики в МАДОУ № 169 «Детский сад 
комбинированного вида»). Проводиться  на начальном этапе освоения ребенком 
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 ребенка 
в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 
индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 
педагогом в произвольной форме на основе мало формализованных 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. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 
Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. 
Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных 
этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог 
наблюдает за поведением ребенка 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 ребенком личностных качеств, деятельностных умений, 
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интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в 
конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту 
проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в 
деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости 
показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 
актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о 
проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ их регистрации педагог выбирает 
самостоятельно. Формой фиксации результатов наблюдения является карта развития 
ребенка, в которой отражены показатели возрастного развития ребенка и критерии их 
оценивания. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и 
проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а 
также скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных 
особенностей развития ребенка 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 (вопросы для бесед см. методические рекомендации 
Шорыгиной Т.А.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 
которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, 
мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет 
индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, 
осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 
возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 
квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 
психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 
представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 
решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 
помощи. 
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II. Содержательный раздел программы 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  направлениями 
развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

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

Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, 
реализуемые ДОУ по основным направлениям развития детей (социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 
физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 
образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в возрастной группе детей. 

Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям 
российского народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 
Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач 
приводится в Программе воспитания. 

Программой рекомендуется рассматривать задачи социально-коммуникативного и 
речевого развития как общие сквозные задачи образовательной деятельности ДОУ, на 
достижение которых направлена работа всех образовательных направлений и 
повседневной жизни сообщества детей и взрослых, участвующих в реализации 
Программы.  

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Введение 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на: 
усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных ценностей, 
принятых в российском обществе; развитие общения ребёнка со взрослыми и 
сверстниками, формирование готовности к совместной деятельности и сотрудничеству; 
формирование у ребенка основ гражданственности и патриотизма, уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых в 
Организации, региону проживания и стране в целом; развитие эмоциональной 
отзывчивости и сопереживания, социального и эмоционального интеллекта, воспитание 
гуманных чувств и отношений; развитие самостоятельности и инициативности, 
планирования и регуляции ребенком собственных действий; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ социальной 
навигации и безопасного поведения в быту и природе, социуме и медиапространстве 
(цифровой среде). 

 

От 1 года до 2 лет 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОУ; 

поддерживать пока еще непродолжительные контакты со сверстниками, интерес к 
сверстнику; 
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формировать элементарные представления: о себе, близких людях, ближайшем 
предметном окружении; 

создавать условия для получения опыта применения правил социального взаимодействия. 

Содержание образовательной деятельности 

Для благоприятной адаптации к ДОУ педагог обеспечивает эмоциональный 
комфорт детей в группе; побуждает детей к действиям с предметами и игрушками, 
поддерживает потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительных 
отзывах и похвалы со стороны взрослых. Использует разнообразные телесные контакты 
(прикосновения), жесты, мимику. 

Педагог поощряет проявление ребенком инициативы в общении со взрослыми и 
сверстниками; хвалит ребенка, вызывая радость, поддерживает активность ребенка, 
улучшая его отношение к взрослому, усиливая доверие к нему. 

Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, 
стихотворения и тому подобное, поощряет проявление у ребенка интереса к себе, желание 
участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении. 

Педагог в беседе и различных формах совместной деятельности формирует 
элементарные представления ребенка о себе, своем имени, внешнем виде, половой 
принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о близких 
людях; о ближайшем предметном окружении. 

Педагог создает условия для получения ребенком первичного опыта социального 
взаимодействия (что можно делать, чего делать нельзя; здороваться, отвечать на 
приветствие взрослого, благодарить; выполнять просьбу педагога). 

От 2 лет до 3 лет 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период адаптации к ДОУ; 

развивать игровой опыт ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 
окружающей действительности; 

поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 
отзывчивость в ходе привлечения к конкретным действиям помощи, заботы, участия; 

формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), их внешнем виде, 
действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, 
грусть), о семье и ДОУ; 

формировать первичные представления ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о 
родителях (законных представителях) и близких членах семьи. 

Содержание образовательной деятельности 

Педагог поддерживает желание детей познакомиться со сверстником, узнать его 
имя, используя приемы поощрения и одобрения. Оказывает помощь детям в определении 
особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, причесок, предпочитаемых 
игрушек, задает детям вопросы уточняющего или проблемного характера, объясняет 
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отличительные признаки взрослых и детей, используя наглядный материал и 
повседневные жизненные ситуации. Показывает и называет ребенку основные части тела 
и лица человека, его действия. Поддерживает желание ребенка называть и различать 
основные действия взрослых. 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами человека, обозначает 
их словом, демонстрирует их проявление мимикой, жестами, интонацией голоса. 
Предлагает детям повторить слова, обозначающие эмоциональное состояние человека, 
предлагает детям задания, помогающие закрепить представление об эмоциях, в том числе 
их узнавание на картинках. 

Педагог рассматривает вместе с детьми картинки с изображением семьи: детей, 
родителей (законных представителей). Поощряет стремление детей узнавать членов 
семьи, называть их, рассказывает детям о том, как члены семьи могут заботиться друг о 
друге. 

Педагог поддерживает желание детей познавать пространство своей группы, 
узнавать вход в группу, ее расположение на этаже, педагогов, которые работают с детьми. 
Рассматривает с детьми пространство группы, назначение каждого помещения, его 
наполнение, помогает детям ориентироваться в пространстве группы. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять элементарные правила 
поведения ("можно", "нельзя"). Личным показом демонстрирует правила общения: 
здоровается, прощается, говорит "спасибо", "пожалуйста", напоминает детям о важности 
использования данных слов в процессе общения со взрослыми и сверстниками, поощряет 
инициативу и самостоятельность ребенка при использовании "вежливых слов". 

Педагог использует приемы общения, позволяющие детям проявлять внимание к 
его словам и указаниям, поддерживает желание ребенка выполнять указания взрослого, 
действовать по его примеру и показу. 

Педагог организует детей на участие в подвижных, музыкальных, сюжетных и 
хороводных играх, поощряет их активность и инициативность в ходе участия в играх. 

Педагог формирует представление детей о простых предметах своей одежды, 
обозначает словами каждый предмет одежды, рассказывает детям о назначении предметов 
одежды, способах их использования (надевание колготок, футболок и тому подобное). 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 
"Социально-коммуникативное развитие" направлено на приобщение детей к ценностям 
"Родина", "Природа", "Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", 
"Сотрудничество", "Труд". Это предполагает решение задач нескольких направлений 
воспитания: 

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

воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрослым (родителям 
(законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне зависимости от их 
этнической и национальной принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 
нравственным и культурным традициям России; 
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содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре 
и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 
общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 
личностной позиции; 

создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого 
поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 
физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 
труда и труда других людей. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

Введение 

Образовательная область "Познавательное развитие" направлена на: развитие 
любознательности, интереса и мотивации к познавательной деятельности; 

освоение сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) действий, 
развитие поисковых исследовательских умений, мыслительных операций, воображения и 
способности к творческому преобразованию объектов познания, становление сознания; 

формирование целостной картины мира, представлений об объектах окружающего 
мира, их свойствах и отношениях; 

формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и 
многообразии природы Родного края и различных континентов, о взаимосвязях внутри 
природных сообществ и роли человека в природе, правилах поведения в природной среде, 
воспитание гуманного отношения к природе; 

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

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

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

 

От 1 года до 2 лет 

 В области познавательного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются: 

1) поощрять целенаправленные моторные действия, использование наглядного 
действенного способа в решении практических жизненных ситуаций, находить предмет 
по образцу или словесному указанию; 

2) формировать стремление детей к подражанию действиям взрослых, понимать 
обозначающие их слова; 
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3) формировать умения ориентироваться в ближайшем окружении; 

4) развивать познавательный интерес к близким людям, к предметному окружению, 
природным объектам; 

5) развивать умения узнавать объекты живой и неживой природы ближайшего окружения, 
отличать их по наиболее ярким проявлениям и свойствам, замечать явления природы, 
поддерживать стремления к взаимодействию с ними. 

Содержание образовательной деятельности 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог концентрирует внимание детей на новых объектах, поддерживает интерес к 
знакомым предметам, поощряет самостоятельные действия ребенка, одобряет их словом, 
интонацией, развивает стремление к общению со взрослым в ходе выполнения 
обследовательских и поисковых действий с предметами; создает условия для 
многократного повторения освоенных действий, вносит новые элементы в игры-

манипуляции. Демонстрирует разнообразные действия со сборно-разборными игрушками, 
дидактическими пособиями, показывает их постепенное усложнение, добиваясь 
самостоятельного применения детьми усвоенных действий с игрушками и разнообразным 
материалом для активизации представлений о сенсорных эталонах. Поддерживает 
владение предметом, как средством достижения цели для начала развития предметно-

орудийных действий; 

педагог развивает умение группировать однородные предметы по одному из трех 
признаков (величина, цвет, форма) по образцу и словесному указанию (большой, 
маленький, такой, не такой), используя опредмеченные слова-названия, например, 
предэталоны формы: "кирпичик", "крыша", "огурчик", "яичко" и тому подобное. 
Развивает умение пользоваться приемом наложения и приложения одного предмета к 
другому для определения их равенства или неравенства по величине и тождественности 
по цвету, форме; 

педагог развивает способности детей обобщать, узнавать и стремиться называть предметы 
и объекты, изображенные на картинке (в том числе и объекты природы); развивает их 
наблюдательность, способность замечать связи и различия между предметами и 
действиями с ними. 

2) Окружающий мир: 

педагог формирует у детей элементарные представления: о самом себе - о своем имени; о 
внешнем виде (показать ручки, носик, глазик); о своих действиях (моет руки, ест, играет, 
одевается, купается и тому подобное); о желаниях (гулять, играть, есть и тому подобное); 
о близких людях (мама, папа, бабушка, дедушка и другие); о пище (хлеб, молоко, яблоко, 
морковка и тому подобное); о блюдах (суп, каша, кисель и тому подобное); о ближайшем 
предметном окружении - игрушках, их названиях, предметах быта, мебели, спальных 
принадлежностях, посуде); о личных вещах; о некоторых конкретных, близких ребенку, 
ситуациях общественной жизни. 

3) Природа: 

педагог развивает способности детей узнавать, называть и показывать на картинке и в 
естественной среде отдельных представителей диких и домашних животных, растения 
ближайшего окружения, объекты неживой природы, замечать природные явления (солнце, 
дождь, снег и другие природные явления), их изображения, выделять наиболее яркие 
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отличительные признаки объектов живой природы, побуждает их рассматривать, 
положительно реагировать. 

От 2 лет до 3 лет 

 В области познавательного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются: 

1) развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 
обонятельного; 

2) развивать наглядно-действенное мышление в процессе решения познавательных 
практических задач; 

3) совершенствовать обследовательские действия: выделение цвета, формы, величины как 
особых признаков предметов, поощрять сравнение предметов между собой по этим 
признакам и количеству, использовать один предмет в качестве образца, подбирая пары, 
группы; 

4) формировать у детей простейшие представления о геометрических фигурах, величине и 
количестве предметов на основе чувственного познания; 

5) развивать первоначальные представления о себе и близких людях, эмоционально-

положительное отношение к членам семьи и людям ближайшего окружения, о 
деятельности взрослых; 

6) расширять представления о населенном пункте, в котором живет ребенок, его 
достопримечательностях, эмоционально откликаться на праздничное убранство дома, 
ДОУ; 

7) организовывать взаимодействие и знакомить с животными и растениями ближайшего 
окружения, их названиями, строением и отличительными особенностями, некоторыми 
объектами неживой природы; 

8) развивать способность наблюдать за явлениями природы, воспитывать бережное 
отношение к животным и растениям. 

Содержание образовательной деятельности 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог демонстрирует детям и включает их в деятельность на сравнение предметов и 
определение их сходства-различия, на подбор и группировку по заданному образцу (по 
цвету, форме, величине). Побуждает и поощряет освоение простейших действий, 
основанных на перестановке предметов, изменении способа их расположения, количества; 
на действия переливания, пересыпания. Проводит игры-занятия с использованием 
предметов-орудий: сачков, черпачков для выуживания из специальных емкостей с водой 
или без воды шариков, плавающих игрушек, палочек со свисающим на веревке магнитом 
для "ловли" на нее небольших предметов. Организует действия с игрушками, 
имитирующими орудия труда (заколачивание молоточком втулочек в верстачок, сборка 
каталок с помощью деревянных или пластмассовых винтов) и тому подобное, создает 
ситуации для использования детьми предметов-орудий в самостоятельной игровой и 
бытовой деятельности с целью решения практических задач; 

педагог поощряет действия детей с предметами, при ориентации на 2 - 3 свойства 
одновременно; собирание одноцветных, а затем и разноцветных пирамидок из 4 - 5 и 
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более колец, располагая их по убывающей величине; различных по форме и цвету 
башенок из 2 - 3 геометрических форм-вкладышей; разбирание и собирание трехместной 
матрешки с совмещением рисунка на ее частях, закрепляя понимание детьми слов, 
обозначающих различный размер предметов, их цвет и форму. В ходе проведения с 
детьми дидактических упражнений и игр-занятий формирует обобщенные способы 
обследования формы предметов - ощупывание, рассматривание, сравнение, 
сопоставление; продолжает поощрять появление настойчивости в достижении результата 
познавательных действий. 

2) Математические представления: 

педагог подводит детей к освоению простейших умений в различении формы 
окружающих предметов, используя предэталоные представления о шаре, кубе, круге, 
квадрате; подборе предметов и геометрических фигур по образцу, различению и 
сравниванию предметов по величине, выбору среди двух предметов при условии резких 
различий: большой и маленький, длинный и короткий, высокий и низкий. Поддерживает 
интерес детей к количественной стороне различных групп предметов (много и много, 
много и мало, много и один) предметов. 

3) Окружающий мир: 

педагог расширяет представления детей об окружающем мире, знакомит их с явлениями 
общественной жизни, с деятельностью взрослых (повар варит кашу, шофер водит машину, 
доктор лечит); развивает представления о себе (о своем имени, именах близких 
родственников), о внешнем облике человека, о его физических особенностях (у каждого 
есть голова, руки, ноги, лицо; на лице - глаза, нос, рот и так далее); о его физических и 
эмоциональных состояниях (проголодался - насытился, устал - отдохнул; намочил - вытер; 
заплакал - засмеялся и так далее); о деятельности близких ребенку людей ("Мама моет 
пол"; "Бабушка вяжет носочки"; "Сестра рисует"; "Дедушка читает газету"; "Брат строит 
гараж"; "Папа работает за компьютером" и тому подобное); о предметах, действиях с 
ними и их назначении: предметы домашнего обихода (посуда, мебель, одежда), игрушки, 
орудия труда (веник, метла, лопата, ведро, лейка и так далее). 

4) Природа: 

в процессе ознакомления с природой педагог организует взаимодействие и направляет 
внимание детей на объекты живой и неживой природы, явления природы, которые 
доступны для непосредственного восприятия. Формирует представления о домашних и 
диких животных и их детенышах (особенности внешнего вида, части тела, питание, 
способы передвижения), о растениях ближайшего окружения (деревья, овощи, фрукты и 
другие), их характерных признаках (цвет, строение, поверхность, вкус), привлекает 
внимание и поддерживает интерес к объектам неживой природы (солнце, небо, облака, 
песок, вода), к некоторым явлениям природы (снег, дождь, радуга, ветер), поощряет 
бережное отношение к животным и растениям. 

Решение совокупных 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; 
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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. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Введение 

Образовательная область "Речевое развитие" включает:  
владение речью как средством коммуникации, познания и самовыражения;  
формирование правильного звукопроизношения;  
развитие звуковой и интонационной культуры речи;  
развитие фонематического слуха; обогащение активного и пассивного словарного запаса;  
развитие грамматически правильной и связной речи (диалогической и монологической);  
ознакомление с литературными произведениями различных жанров (фольклор, 
художественная и познавательная литература), формирование их осмысленного 
восприятия;  
развитие речевого творчества;  
формирование предпосылок к обучению грамоте. 

Программа определяет содержание образовательной области речевого развития: 

- с одной стороны, как общее овладение ребенком речью: обогащение словаря, развитие 
связной, интонационно и грамматически правильной диалогической и монологической 
речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

- с другой стороны, как более специальную задачу по развитию предпосылок 
формирования грамотности: развитие фонематического слуха, знакомство ребенка с 
книжной культурой, детской литературой, понимание им на слух текстов различных 
жанров детской литературы, формирование речевой активности. 

Решение первой задачи является важнейшим аспектом для всех других 
образовательных областей, каждая из которых вносит в общее речевое развитие свой 
особый вклад. Решение второй задачи подразумевает необходимость специально 
организованных мероприятий по целенаправленному развитию предпосылок грамотности 
в широком смысле, что способствует общему речевому развитию ребенка. 

В Программе понятие «предпосылки грамотности» употребляется в собирательном 
смысле — в качестве обозначения всей совокупности детского опыта, способностей, 
знаний, умений, связанных с книжной (текстовой) культурой, с восприятием текстов 
различного жанра на слух и умением связно передавать содержание сюжетов сказок, 
историй и событий из собственной жизни и опыта других людей, с культурой 
рассказывания, письма и т. д. 

Предпосылки грамотности начинают формироваться уже в раннем детстве. Задолго 
до того, как дети формально начинают учиться читать и писать, они знакомятся с 
различными аспектами культуры чтения, рассказывания и письма. В зависимости от 
семейной ситуации, социокультурного окружения и условий жизни детей их опыт в 
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области развития речи и предпосылок грамотности может быть довольно разнообразным. 
У одних детей он очень богатый и интенсивный, у других, наоборот, скорее редкий и 
единичный. В области речевого развития и формирования предпосылок грамотности 
существуют значительные различия между детьми из семей с разным социально-

экономическим статусом. 

Развитие речи в дошкольном возрасте, знакомство с принципами чтения и письма 
относятся к важнейшим факторам успешности дальнейшего школьного образования. 
Ребенок, который благодаря семье или Детском саду приобретает в дошкольном возрасте 
богатый речевой опыт, в дальнейшем обучении также будет иметь преимущества в 
развитии речевых компетентностей, компетентностей в области чтения и письма. 

От 1 года до 2 лет 

 В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 
являются: 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

развитие понимания речи: расширять запас понимаемых слов; закреплять умения 
понимать слова, обозначающие части тела человека, бытовые и игровые действия, 
признаки предметов; понимать простые по конструкции фразы взрослого; 

развитие активной речи: продолжать формировать у детей умение произносить 
несложные звукоподражания, простые слова; развивать речевое общение со взрослым; 
стимулировать детей подражать речи взрослого человека, повторять за взрослым и 
произносить самостоятельно слова, обозначающие близких ребенку людей, знакомые 
предметы и игрушки, некоторые действия; добиваться от детей коротких фраз; 
воспитывать у детей потребность в общении; 

привлекать малышей к слушанию произведений народного фольклора (потешки, 
пестушки, песенки, сказки) с наглядным сопровождением (игрушки для малышей, 
книжки-игрушки, книжки-картинки) и игровыми действиями с игрушками; 

реагировать улыбкой и движениями на эмоциональные реакции малыша при чтении и 
пропевании фольклорных текстов; 

побуждать к повторению за педагогом при чтении слов стихотворного текста, песенок, 
выполнению действий, о которых идет речь в произведении; 

рассматривать вместе с педагогом и узнавать изображенные в книжках-картинках 
предметы и действия, о которых говорилось в произведении; 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

развитие понимания речи: закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы, 
некоторые действия, признаки, размер, цвет, местоположение; понимать речь взрослого и 
выполнять его просьбы; выполнять несложные поручения; 

развитие активной речи: побуждать детей использовать накопленный запас слов по 
подражанию и самостоятельно, упражнять в замене звукоподражательных слов 
общеупотребительными; способствовать развитию диалогической речи, воспроизводить 
за взрослым отдельные слова и короткие фразы; побуждать детей употреблять несложные 
для произношения слова и простые предложения; 
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развивать умение слушать чтение взрослым наизусть потешек, стихов, песенок, сказок с 
наглядным сопровождением (картинки, игрушки, книжки-игрушки, книжки-картинки); 

развивать у детей умение эмоционально откликаться на ритм и мелодичность пестушек, 
песенок, потешек, сказок; 

поддерживать положительные эмоциональные и избирательные реакции в процессе 
чтения произведений фольклора и коротких литературных художественных 
произведений; 

формировать умение показывать и называть предметы, объекты, изображенные в 
книжках-картинках; показывая, называть совершаемые персонажами действия; 

воспринимать вопросительные и восклицательные интонации поэтических произведений; 

побуждать договаривать (заканчивать) слова и строчки знакомых ребенку песенок и 
стихов. 

Содержание образовательной деятельности 

1) От 1 года до 1 года 6 месяцев: 

развитие понимания речи: педагог расширяет запас понимаемых слов ребенка за счет 
имени ребенка, предметов обихода, названий животных; активизирует в речи понимание 
слов, обозначающих предметы, действия ("ложись спать", "покатай"), признаки 
предметов; закрепляет умение понимать речь взрослого, не подкрепленную ситуацией; 

развитие активной речи: педагог формирует у детей умения отвечать на простые вопросы 
("Кто?", "Что?", "Что делает?"), повторять за педагогом и произносить самостоятельно 
двухсложные слова (мама, Катя), называть игрушки и действия с ними, использовать в 
речи фразы из 2 - 3 слов. 

2) От 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

развитие понимания речи: педагог закрепляет умение детей понимать слова, 
обозначающие предметы в поле зрения ребенка (мебель, одежда), действия и признаки 
предметов, размер, цвет, местоположение предметов; совершенствует умения детей 
понимать слова, обозначающие предметы, находить предметы по слову педагога, 
выполнять несложные поручения, включающие 2 действия (найди и принеси), отвечать на 
вопросы о названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними; 

развитие активной речи: педагог закрепляет умение детей называть окружающих его 
людей, употреблять местоимения, называть предметы в комнате и вне ее, отдельные 
действия взрослых, свойства предметов (маленький, большой); выражать словами свои 
просьбы, желания; педагог активизирует речь детей, побуждает ее использовать как 
средство общения с окружающими, формирует умение включаться в диалог с помощью 
доступных средств (вокализаций, движений, мимики, жестов, слов); активизирует речевые 
реакции детей путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами, показа 
картин, отражающих понятные детям ситуации, формирует у детей умение осуществлять 
самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывать, как можно обозначить 
их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, 
развивает речевую активность ребенка в процессе отобразительной игры; 

в процессе наблюдений детей за живыми объектами и движущимся транспортом педагог в 
любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность, дает развернутое речевое 
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описание происходящего, того, что ребенок пока может выразить лишь в однословном 
высказывании. 

во время игр-занятий по рассматриванию предметов, игрушек педагог закрепляет у детей 
умение обозначать словом объекты и действия, выполнять одноименные действия 
разными игрушками. 

От 2 лет до 3 лет 

 В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 
являются: 

1) Формирование словаря: 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Формировать у детей умение по 
словесному указанию педагога находить предметы, различать их местоположение, 
имитировать действия людей и движения животных. Обогащать словарь детей 
существительными, глаголами, прилагательными, наречиями и формировать умение 
использовать данные слова в речи. 

2) Звуковая культура речи: 

упражнять детей в правильном произношении гласных и согласных звуков, 
звукоподражаний, отельных слов. Формировать правильное произношение 
звукоподражательных слов в разном темпе, с разной силой голоса. 

3) Грамматический строй речи: 

формировать у детей умение согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 
составлять фразы из 3 - 4 слов. 

4) Связная речь: 

продолжать развивать у детей умения понимать речь педагога, отвечать на вопросы; 
рассказывать об окружающем в 2 - 4 предложениях. 

5) Интерес к художественной литературе: 

формировать у детей умение воспринимать небольшие по объему потешки, сказки и 
рассказы с наглядным сопровождением (и без него); 

побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных ребенку стихов и 
песенок, воспроизводить игровые действия, движения персонажей; 

поощрять отклик на ритм и мелодичность стихотворений, потешек; формировать умение в 
процессе чтения произведения повторять звуковые жесты; 

развивать умение произносить звукоподражания, связанные с содержанием литературного 
материала (мяу-мяу, тик-так, баю-бай, ква-ква и тому подобное), отвечать на вопросы по 
содержанию прочитанных произведений; 

побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе с педагогом и самостоятельно; 

развивать восприятие вопросительных и восклицательных интонаций художественного 
произведения. 

Содержание образовательной деятельности 
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1) Формирование словаря: 

педагог развивает понимание речи и активизирует словарь, формирует умение по 
словесному указанию находить предметы по цвету, размеру ("Принеси красный кубик"), 
различать их местоположение, имитировать действия людей и движения животных; 

активизирует словарь детей: существительными, обозначающими названия транспортных 
средств, частей автомобиля, растений, фруктов, овощей, домашних животных и их 
детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия (мыть, стирать), 
взаимоотношения (помочь); прилагательными, обозначающими величину, цвет, вкус 
предметов; наречиями (сейчас, далеко). Педагог закрепляет у детей названия предметов и 
действий с предметами, некоторых особенностей предметов; названия некоторых 
трудовых действий и собственных действий; имена близких людей, имена детей группы; 
обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка 
взрослых и сверстников. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог формирует у детей умение говорить внятно, не торопясь, правильно произносить 
гласные и согласные звуки. В звукопроизношении для детей характерно физиологическое 
смягчение практически всех согласных звуков. В словопроизношении ребенок пытается 
произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. Педагог поощряет 
детей использовать разные по сложности слова, воспроизводить ритм слова, формирует 
умение детей не пропускать слоги в словах, выражать свое отношение к предмету 
разговора при помощи разнообразных вербальных и невербальных средств. У детей 
проявляется эмоциональная непроизвольная выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 

педагог помогает детям овладеть умением правильно использовать большинство 
основных грамматических категорий: окончаний существительных; уменьшительно-

ласкательных суффиксов; поощряет словотворчество, формирует умение детей выражать 
свои мысли посредством трех-, четырехсловных предложений. 

4) Связная речь: 

педагог формирует у детей умения рассказывать в 2 - 4 предложениях о нарисованном на 
картинке, об увиденном на прогулке, активно включаться в речевое взаимодействие, 
направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 
наглядность; побуждает детей проявлять интерес к общению со взрослыми и 
сверстниками, вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 
впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения, 
реагировать на обращение с использованием доступных речевых средств, отвечать на 

вопросы педагога с использованием фразовой речи или формы простого предложения, 
относить к себе речь педагога, обращенную к группе детей, понимать ее содержание; 

педагог развивает у детей умение использовать инициативную разговорную речь как 
средство общения и познания окружающего мира, употреблять в речи предложения 
разных типов, отражающие связи и зависимости объектов. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 
"Речевое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Культура" и "Красота", 
что предполагает: 

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

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Введение 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" предполагает:  
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы и 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного);  
становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к окружающему 
миру, воспитание эстетического вкуса;  
формирование элементарных представлений о видах искусства (музыка, живопись, театр, 
народное искусство и другое);  
формирование художественных умений и навыков в разных видах деятельности 
(рисовании, лепке, аппликации, художественном конструировании, пении, игре на 
детских музыкальных инструментах, музыкально-ритмических движениях, словесном 
творчестве и другое);  
освоение разнообразных средств художественной выразительности в различных видах 
искусства;  
реализацию художественно-творческих способностей ребенка в повседневной жизни и 
различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и другое);  
развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивной, музыкальной, художественно-речевой, театрализованной и другое). 

От 1 года до 2 лет 

 В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

формировать у детей эмоциональный отклик на музыку (жестом, мимикой, подпеванием, 
движениями), желание слушать музыкальные произведения; 

создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под 
музыку; 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

развивать у детей способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) 
реагировать на его содержание; 

обеспечивать возможности наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, 
вызывать к ним интерес; 

поощрять у детей желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставляя 
возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями; 

развивать у детей умение прислушиваться к словам песен и воспроизводить 
звукоподражания и простейшие интонации; 

развивать у детей умение выполнять под музыку игровые и плясовые движения, 
соответствующие словам песни и характеру музыки. 
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Содержание образовательной деятельности 

1) От 1 года до 1 года 6 месяцев - педагог приобщает детей к восприятию веселой и 
спокойной музыки. Формирует умение различать на слух звучание разных по тембру 
музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). Педагог содействует 
пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогает подпевать (как могут, 
умеют). Формирует у детей умение заканчивать петь вместе со взрослым. Педагог 
развивает у детей умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения 
(пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, 
помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками - "фонарики"). В 
процессе игровых действий педагог развивает у детей интерес и желание передавать 
движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

2) От 1 года 6 месяцев до 2 лет - педагог формирует у детей эмоциональное восприятие 
знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Формирует у 
детей умение различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, 
барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором 
взрослый исполнял мелодию. 

Педагог поощряет самостоятельную активность у детей (звукоподражание, подпевание 
слов, фраз, несложных попевок и песенок). Продолжает развивать умение у детей 
двигаться под музыку в соответствии с ее характером, выполнять движения 
самостоятельно. Педагог развивает умение у детей вслушиваться в музыку и с изменением 
характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, 
кружение). Формирует у детей умение чувствовать характер музыки и передавать его 
игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Педагог поощряет экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Педагог 
формирует у детей умение рисовать на больших цветных листах бумаги, обращая 
внимание на красоту цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит характер 
совместных действий. 

От 2 лет до 3 лет 

 В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

развивать у детей художественное восприятие (смотреть, слушать и испытывать радость) 
в процессе ознакомления с произведениями музыкального, изобразительного искусства, 
природой; 

интерес, внимание, любознательность, стремление к эмоциональному отклику детей на 
отдельные эстетические свойства и качества предметов и явлений окружающей 
действительности; 

развивать отзывчивость на доступное понимание произведений искусства, интерес к 
музыке (в процессе прослушивания классической и народной музыки), изобразительному 
искусству (в процессе рассматривания и восприятия красоты иллюстраций, рисунков, 
изделии декоративно-прикладного искусства); 

познакомить детей с народными игрушками (дымковской, богородской, матрешкой и 
другими); 
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поддерживать интерес к малым формам фольклора (пестушки, заклинки, прибаутки); 

поддерживать стремление детей выражать свои чувства и впечатления на основе 
эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания произведений 
искусства или наблюдений за природными явлениями; 

2) изобразительная деятельность: 

воспитывать интерес к изобразительной деятельности (рисованию, лепке) совместно со 
взрослым и самостоятельно; 

развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, слепить; 

научить правильно держать карандаш, кисть; 

развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприятие предмета разной 
формы, цвета (начиная с контрастных цветов); 

включать движение рук по предмету при знакомстве с его формой; 

познакомить со свойствами глины, пластилина, пластической массы; 

развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 
предметов в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 
произведений искусства; 

3) конструктивная деятельность: 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 
вариантами расположения строительных форм на плоскости; 

развивать интерес к конструктивной деятельности, поддерживать желание детей строить 
самостоятельно; 

4) музыкальная деятельность: 

воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 
простейшие танцевальные движения; 

приобщать к восприятию музыки, соблюдая первоначальные правила: не мешать соседу 
вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на него реагировать; 

5) театрализованная деятельность: 

пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 
(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка 
приглашает на деревенский двор); 

побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 
подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 
произведениях малых фольклорных форм); 

способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками; 

развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 
реагировать на них; 
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способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев; 

создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 
педагогического театра (взрослых). 

6) культурно-досуговая деятельность: 

создавать эмоционально-положительный климат в группе и ДОО, обеспечение у детей 
чувства комфортности, уюта и защищенности; формировать умение самостоятельной 
работы детей с художественными материалами; 

привлекать детей к посильному участию в играх, театрализованных представлениях, 
забавах, развлечениях и праздниках; 

развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно 
реагировать на них; 

формировать навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

Содержание образовательной деятельности 

Приобщение к искусству. 

Педагог развивает у детей художественное восприятие; воспитывает эмоциональную 
отзывчивость на доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства. 
Знакомит с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Педагог обращает внимание 
детей на характер игрушек (веселая, забавная и так далее), их форму, цветовое 
оформление. Педагог воспитывает интерес к природе и отражению представлений 
(впечатлений) в доступной изобразительной и музыкальной деятельности. 

Изобразительная деятельность. 

1) Рисование: 

педагог продолжает развивать у детей художественное восприятие; способствует 
обогащению их сенсорного опыта путем выделения формы предметов, обведения их по 
контуру поочередно то одной, то другой рукой; побуждает, поощряет и подводит детей к 
изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора; 

педагог обращает внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 
на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 
кисти); учит следить за движением карандаша по бумаге; 

педагог привлекает внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 
линиям, конфигурациям; побуждает задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 
похоже; вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами; 
педагог побуждает детей к дополнению нарисованного изображения характерными 
деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм; 

педагог развивает у детей эстетическое восприятие окружающих предметов; учит детей 
различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные 
линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 
уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 
и другим; подводит детей к рисованию предметов округлой формы; 
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при рисовании педагог формирует у ребенка правильную позу (сидеть свободно, не 
наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на 
котором рисует малыш; педагог учит держать карандаш и кисть свободно: карандаш - 

тремя пальцами выше отточенного конца, кисть - чуть выше железного наконечника; 
набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 
прикасаясь ворсом к краю баночки. 

2) Лепка: 

педагог поощряет у детей интерес к лепке; знакомит с пластическими материалами: 
глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине); учит аккуратно 
пользоваться материалами; педагог учит детей отламывать комочки глины от большого 
куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 
движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, 
бараночка, колесо и так далее); педагог учит раскатывать комочек глины круговыми 
движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 
другие), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 
пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Педагог учит 
соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или 
грибок), два шарика (неваляшка) и тому подобное. Педагог приучает детей класть глину и 
вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом педагог 
продолжает знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 
цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. Педагог 
продолжает формировать умение у детей сооружать элементарные постройки по образцу, 
поддерживает желание строить что-то самостоятельно; способствует пониманию 
пространственных соотношений. Педагог учит детей пользоваться дополнительными 
сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для 
маленьких гаражей и тому подобное). По окончании игры приучает убирать все на место. 
Знакомит детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учит совместно с 
взрослым конструировать башенки, домики, машины. В летнее время педагог развивает 
интерес у детей к строительным играм с использованием природного материала (песок, 
вода, желуди, камешки и тому подобное). 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 
музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 
реагировать на содержание; учит детей различать звуки по высоте (высокое и низкое 
звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

2) Пение: педагог вызывает активность детей при подпевании и пении; развивает умение 
подпевать фразы в песне (совместно с педагогом); поощряет сольное пение. 

3) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей эмоциональность и 
образность восприятия музыки через движения; продолжает формировать у детей 
способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 
(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и так 
далее); учит детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет); педагог 
совершенствует умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 
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прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения 
с изменением характера музыки или содержания песни. 

Театрализованная деятельность. 

Педагог пробуждает интерес детей к театрализованной игре, создает условия для ее 
проведения. Формирует умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Педагог учит детей 
имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 
передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 
Знакомит детей с приемами вождения настольных кукол. Учит сопровождать движения 
простой песенкой. Педагог поощряет у детей желание действовать с элементами 
костюмов (шапочки, воротнички и так далее) и атрибутами как внешними символами 
роли. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог создает эмоционально-положительный климат в группе и ДОО для обеспечения у 
детей чувства комфортности, уюта и защищенности; формирует у детей умение 
самостоятельной работы детей с художественными материалами. Привлекает детей к 
посильному участию в играх с пением, театрализованных представлениях (кукольный 
театр; инсценирование русских народных сказок), забавах, развлечениях (тематических, 
спортивных) и праздниках. Развивает умение следить за действиями игрушек, сказочных 
героев, адекватно реагировать на них. Формирует навык перевоплощения детей в образы 
сказочных героев. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 
"Художественно-эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям 
"Культура" и "Красота", что предполагает: 

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

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

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 
для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребенка; 

создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их проживания в разных 
видах художественно-творческой деятельности; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 
эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 
ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 
самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 

2.1.5. Физическое развитие 

Введение  
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Образовательная область "Физическое развитие" предусматривает: приобретение 
ребенком двигательного опыта в различных видах деятельности детей, развитие 
психофизических качеств (быстрота, сила, ловкость, выносливость, гибкость), 
координационных способностей, крупных групп мышц и мелкой моторики; 

формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, глазомера, 
ориентировки в пространстве; 

овладение основными движениями (метание, ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки); 

обучение общеразвивающим упражнениям, музыкально-ритмическим движениям, 
подвижным играм, спортивным упражнениям и элементам спортивных игр (баскетбол, 
футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, городки, кегли и другое); 

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

воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за выдающиеся 
достижения российских спортсменов; 

приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, формирование 
представлений о здоровье, способах его сохранения и укрепления, правилах безопасного 
поведения в разных видах двигательной деятельности, воспитание бережного отношения 
к своему здоровью и здоровью окружающих. 

От 1 года до 2 лет 

 Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

создавать условия для последовательного становления первых основных движений 
(бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба) в совместной деятельности педагога с 
ребенком; 

создавать условия для развития равновесия и ориентировки в пространстве; 

поддерживать желание выполнять физические упражнения в паре с педагогом; 

привлекать к участию в играх-забавах, игровых упражнениях, подвижных играх, 
побуждать к самостоятельным действиям; 

укреплять здоровье ребенка средствами физического воспитания, способствовать 
усвоению культурно-гигиенических навыков для приобщения к здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности 

Педагог активизирует двигательную деятельность детей, создает условия для 
обучения основным движениям (бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба), развития 
координации при выполнении упражнений; побуждает к самостоятельному выполнению 
движений; обеспечивает страховку для сохранения равновесия; поощряет и поддерживает, 
создает эмоционально-положительный настрой, способствует формированию первых 
культурно-гигиенических навыков. 

В процессе физического воспитания педагог обеспечивает условия для развития 
основных движений и выполнения общеразвивающих упражнений. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения). 

Основные движения: 
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бросание и катание: бросание мяча (диаметр 6 - 8 см) вниз, вдаль; катание мяча (диаметр 
20 - 25 см) вперед из исходного положения сидя и стоя; 

ползание, лазанье: ползание по прямой на расстояние до 2 метров; подлезание под 
веревку, натянутую на высоте - 50 см; пролезание в обруч (диаметр 50 см), перелезание 
через бревно (диаметр 15 - 20 см); лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 - 
1,5 метра); 

ходьба: ходьба за педагогом стайкой в прямом направлении; 

упражнения в равновесии: ходьба по дорожке (шириной 25 - 20 - 15 см), по ребристой 
доске; вверх и вниз по наклонной доске, приподнятой на 10 - 15 - 20 см (ширина доски 25 
- 30 см, длина 1,5 - 2 м) с поддержкой; подъем на ступеньки и спуск с них, держась за 
опору; перешагивание через веревку, положенную на пол, палку или кубик высотой 5 - 15 

- 18 см со страховкой. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения из исходного положения стоя, сидя, лежа с использованием предметов 
(погремушки, кубики, платочки и другое) и без них; 

в комплекс включаются упражнения: поднимание рук вперед и опускание, повороты 
корпуса вправо и влево из положения сидя, наклоны вперед (положить кубик и поднять 
его, перегибаясь через веревку, натянутую на высоте 40 - 45 см), сгибание и разгибание 
ног, приседание с поддержкой педагога или у опоры. 

2) Подвижные игры и игровые упражнения: педагог организует и проводит игры-забавы, 
игровые упражнения, подвижные игры, побуждая детей к активному участию и вызывая 
положительные эмоции. 

Детям предлагаются разнообразные игровые упражнения для закрепления двигательных 
навыков. 

3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог помогает осваивать 
элементарные культурно-гигиенические действия при приеме пищи, уходе за собой (при 
помощи педагога мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться салфеткой, 
есть ложкой, пользоваться личным полотенцем и так далее). 

От 2 лет до 3 лет 

 Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

обогащать двигательный опыт детей, помогая осваивать упражнения основной 
гимнастики: основные движения (бросание, катание, ловля, ползанье, лазанье, ходьба, бег, 
прыжки), общеразвивающие и музыкально-ритмические упражнения; 

развивать психофизические качества, равновесие и ориентировку в пространстве; 

поддерживать у детей желание играть в подвижные игры вместе с педагогом в небольших 
подгруппах; 

формировать интерес и положительное отношение к выполнению физических 
упражнений, совместным двигательным действиям; 

укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, формировать культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, приобщая к здоровому образу жизни. 
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Содержание образовательной деятельности 

Педагог формирует умение выполнять основные движения, общеразвивающие и 
музыкально-ритмические упражнения в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры, 
индивидуальная работа по развитию движений и другое), развивает психофизические 
качества, координацию, равновесие и ориентировку в пространстве. Педагог побуждает 
детей совместно играть в подвижные игры, действовать согласованно, реагировать на 
сигнал. Оптимизирует двигательную деятельность, предупреждая утомление, 
осуществляет помощь и страховку, поощряет стремление ребенка соблюдать правила 
личной гигиены и проявлять культурно-гигиенические навыки. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля: скатывание мяча по наклонной доске; прокатывание мяча 
педагогу и друг другу двумя руками стоя и сидя (расстояние 50 - 100 см), под дугу, в 
воротца; остановка катящегося мяча; передача мячей друг другу стоя; бросание мяча от 
груди двумя руками, снизу, из-за головы; бросание предмета в горизонтальную цель и 
вдаль с расстояния 100 - 125 см двумя и одной рукой; перебрасывание мяча через сетку, 
натянутую на уровне роста ребенка с расстояния 1 - 1,5 м; ловля мяча, брошенного 
педагогом с расстояния до 1 м; 

ползание и лазанье: ползание на животе, на четвереньках до погремушки (флажка) 3 - 4 м 
(взяв ее, встать, выпрямиться), по доске, лежащей на полу, по наклонной доске, 
приподнятой одним концом на 20 - 30 см; по гимнастической скамейке; проползание под 
дугой (30 - 40 см); влезание на лесенку-стремянку и спуск с нее произвольным способом; 

ходьба: ходьба стайкой за педагогом с перешагиванием через линии, палки, кубы; на 
носках; с переходом на бег; на месте, приставным шагом вперед, в сторону, назад; с 
предметами в руке (флажок, платочек, ленточка и другие); врассыпную и в заданном 
направлении; между предметами; по кругу по одному и парами, взявшись за руки; 

бег: бег стайкой за педагогом, в заданном направлении и в разных направлениях; между 
линиями (расстояние между линиями 40 - 30 см); за катящимся мячом; с переходом на 
ходьбу и обратно; непрерывный в течение 20 - 30 - 40 секунд; медленный бег на 
расстояние 40 - 80 м; 

прыжки: прыжки на двух ногах на месте (10 - 15 раз); с продвижением вперед, через 1 - 2 

параллельные линии (расстояние 10 - 20 см); в длину с места как можно дальше, через 2 
параллельные линии (20 - 30 см); вверх, касаясь предмета, находящегося выше поднятых 
рук ребенка на 10 - 15 см; 

упражнения в равновесии: ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 - 3 м); по наклонной 
доске, приподнятой одним концом на 20 см; по гимнастической скамейке; перешагивание 
линий и предметов (высота 10 - 15 см); ходьба по извилистой дорожке (2 - 3 м), между 
линиями; подъем без помощи рук на скамейку, удерживая равновесие с положением рук в 
стороны; кружение на месте. 

В процессе обучения основным движениям педагог побуждает детей действовать сообща, 
двигаться не наталкиваясь друг на друга, придерживаться определенного направления 
движения, предлагает разнообразные упражнения. 

Общеразвивающие упражнения: 
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упражнения для кистей рук, развития и укрепления плечевого пояса: поднимание рук 
вперед, вверх, разведение в стороны, отведение назад, за спину, сгибание и разгибание, 
выполнение хлопков руками перед собой, над головой; махи руками вверх-вниз, вперед-

назад; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: повороты 
вправо-влево, с передачей предмета сидящему рядом ребенку, наклоны вперед из 
исходного положения стоя и сидя; одновременное сгибание и разгибание ног из 
исходного положения сидя и лежа, поочередное поднимание рук и ног из исходного 
положения лежа на спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и гибкости позвоночника: 
сгибание и разгибание ног, держась за опору, приседание, потягивание с подниманием на 
носки и другое; 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном занятии, включаются 
в содержание подвижных игр и игровых упражнений; педагог показывает детям и 
выполняет вместе с ними: хлопки в ладоши под музыку, хлопки с одновременным 
притопыванием, приседание "пружинка", приставные шаги вперед-назад, кружение на 
носочках, имитационные упражнения. 

Педагог предлагает образец для подражания и выполняет вместе с детьми упражнения с 
предметами: погремушками, платочками, малыми обручами, кубиками, флажками и 
другое, в том числе, сидя на стуле или на скамейке. 

2) Подвижные игры: педагог развивает и поддерживает у детей желание играть в 
подвижные игры с простым содержанием, с текстом, с включением музыкально-

ритмических упражнений. Создает условия для развития выразительности движений в 
имитационных упражнениях и сюжетных играх, помогает самостоятельно передавать 
простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики, помахать 
крылышками, как птичка, походить как лошадка, поклевать зернышки, как цыплята, и 
тому подобное). 

3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог формирует у детей полезные 
привычки и элементарные культурно-гигиенические навыки при приеме пищи, уходе за 
собой (самостоятельно и правильно мыть руки перед едой, после прогулки и посещения 
туалета, чистить зубы, пользоваться предметами личной гигиены); поощряет умения 
замечать нарушения правил гигиены, оценивать свой внешний вид, приводить в порядок 
одежду; способствует формированию положительного отношения к закаливающим и 
гигиеническим процедурам, выполнению физических упражнений. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 
"Физическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Жизнь", 
"Здоровье", что предполагает: 
воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью 
как совокупности физического, духовного и социального благополучия человека; 
формирование у ребенка возрастосообразных представлений и знаний в области 
физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 
становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 
физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим 
нормам и правилам; 
воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, 
коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 
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приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их 
физического развития и саморазвития; 
формирование у ребенка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом 
образе жизни. 
 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной 
программы дошкольного образования с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

 

При реализации образовательной программы дошкольного образования могут 
использоваться различные образовательные технологии: здоровье сберегающие,  
личностно-ориентированные технологии, игровая технология, технология развивающего 
обучения, технологии предметно – развивающей среды и др. 

 

Программа в соответствии с идеями социального конструктивизма ориентирует 
ДОУ на активное взаимодействие со своим социокультурным окружением для 
максимизации образовательных эффектов, на использование разнообразных 
возможностей, доступных в месте расположения ДОУ, а также максимального включения 
в образовательный процесс компетентностей и возможностей семей воспитанников. 
Таким образом, все участники образовательного процесса становятся активными и 
получают возможность внести свой вклад в образование и развитие детей. Принцип 
совместного действия — соконструкции — является стержнем Программы. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации 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 детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 
программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями 
детей: 

в раннем возрасте (1 год - 3 года): 
предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет из 

кружки и другое); 
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие); 
ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; 
двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

простые подвижные игры); 
игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры с 

дидактическими игрушками); 
речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 
изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и 

крупного строительного материала; 
самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, 

подметает веником, поливает цветы из лейки и другое); 
музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения). 
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Для достижения задач воспитания в ходе реализации программы педагог может 
использовать следующие методы: 

организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 
формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 
методы); 

осознания детьми опыта поведения и деятельности (разъяснение норм и правил 
поведения, чтение художественной литературы, личный пример); 

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

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 ребенка с объектом изучения (распознающее 
наблюдение, рассматривание картин, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 
представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 
основе образца педагога); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 
раскрытие пути ее решения в процессе организации опытов, наблюдений. 

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. 

 

Программа предполагает использование разнообразных форм организации 
образовательной деятельности, как то: свободная игра, различная коммуникативная 
активность, двигательная активность, занятия в больших и малых группах, 
прогулки.  

Одной из широчайших по своим социально-коммуникативным, эмоциональным, 
познавательным и прочим возможностям форм является свободная самостоятельная 
игра. Следуя за детской инициативой, поддерживая интересы и игровые потребности 
детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, 
предлагают варианты развертывания сюжетов. 

Высокий размер эффекта показывают такие методы, как взаимное обучение, 
обратная связь, сочетание общегрупповой работы, работы в малых группах и 
индивидуальной. Программа использует эти методы, выделяя для них место и время.  
 При реализации программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 
демонстрационные и раздаточные; 
визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
естественные и искусственные; 
реальные. 

 Средства 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); 

- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 
оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 
плакаты, модели, схемы и другое); 
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- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, иллюстративный 
материал); 
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 
конструирования); 
- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 
 

 ДОУ самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе 
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации программы. 

 Вариативность форм, методов и средств реализации программы зависит не только 
от учета 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 ребенка в 
образовательном процессе. 

 При выборе форм, методов, средств реализации программы педагог учитывает 
субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; 
избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 
инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в 
выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и 
создании продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 
программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 
соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 
вариативность. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

 

Образовательная деятельность в ДОУ включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности; 
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 
- самостоятельную деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 
 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога 
и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 
образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может 
выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он 
выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - 

равноправные партнеры; 
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3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 
участника деятельности на всех этапах ее 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 ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 
ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 
участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 
режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 
самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 
познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, 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. 

При организации образовательной деятельности по Программе необходимо 
учитывать следующие положения: 

• ребенок активен и развивается сам исходя из своих внутренних сил, во 
взаимодействии со своим социальным и предметным окружением. Развитие — это 
одновременно и индивидуальный, и социальный процесс; 

• ребенок селективен, он стремится к приобретению определенного опыта; уровень 
и индивидуальная логика развития ребенка проявляются в интересах и склонностях, в 
мотивации, которые зависят от уровня актуального развития каждого ребенка; 

• ребенок может сам выбирать возможности для приобретения собственного опыта, 
окружающая среда должна предоставлять ему богатый спектр таких возможностей; 

• ребенок может качественно и количественно воспользоваться только теми 
возможностями окружающей среды, которые соответствуют уровню его развития, его 
возможностям; 

• ребенок активнее развивается с участием взрослого, который, наблюдая за 
мотивацией и интересами ребенка, подхватывает, развивает, углубляет и расширяет их, 
работая в зоне ближайшего развития; 

• ребенок может игнорировать образовательные предложения, не соответствующие 
его актуальным потребностям и возможностям. 

В соответствии с принципиальной для Программы социоконструктивистской 
моделью взаимодействия рекомендуется избегать одностороннего доминирования ребенка 
или взрослого в образовательном процессе и стремиться к реализации модели «ребенок 
активен — взрослый активен». 
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Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 
включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 
образовательной деятельности. 
 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом 
его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, 
развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 
людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 
взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и другое. 
Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

 Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 
познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 
эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

 В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая, как форма 
организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; 
метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 
саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным 
проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

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

Детская игра является самоопределяемой деятельностью, в которой дети 
конструируют и реконструируют свою жизненную реальность, приобретают и развивают 
свой опыт. Они обращаются с реальностью в соответствии со своими представлениями; 
они действуют и ведут себя так, как будто игра является реальностью. Дети в игре 
конструируют социальные отношения и создают подходящие для себя условия. Дети 
всегда связывают с игрой и ее содержанием некий смысл. Они используют свою 
фантазию, чтобы в игре переделать мир в соответствии с собственными представлениями. 
Для играющих имеют значение только действия, посредством которых они осуществляют 
свои намерения, а не их результат. Именно эти эффекты и являются образовательными. 

Игра в наиболее выраженной форме является самоопределяемым учением с 
использованием всех органов чувств, с сильным эмоциональным компонентом, с 
приложением духовных и физических сил. Игра — это процесс целостного учения, 
потому что в нем задействована вся личность, и оно способствует развитию всей 
личности. В игре дети учатся добровольно и с удовольствием, через попытки и 
заблуждения, но без страха оказаться несостоятельными. В игре они сами задают себе 
вопросы и находят на них ответы. Это соответствует принципу содействия образованию и 
пониманию мира. Л. С. Выготский видел в игре-притворстве уникальную зону 
ближайшего развития, в которой дети самосовершенствуются, апробируя разнообразные 
навыки. 

Игра является для детей возможностью вступить в отношения с другими лицами, 
сблизиться с ними, открыть для себя их своеобразные черты, сильные и слабые стороны и 
уважать их, а тем самым одновременно и лучше понять самих себя. Так они обретают 
веру в себя. 

Задачи педагогов 

• Вместе с детьми организовывать привлекательное окружение со стимулами и 
свободным пространством для разнообразной игры. 

• Предоставлять в распоряжение детей разнообразные материалы, игрушки 
широкого спектра использования, предметы повседневной жизни и природные материалы. 

• Предоставлять детям максимальные возможности для самостоятельного выбора 
того, во что, когда, как долго и с кем они хотят играть. 
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• Наблюдать, не обособляются ли дети или не исключают ли их из игры другие 
дети, анализировать причины этого. 

• Поощрять детей развивать собственные идеи для игр и всегда приходить на 

помощь в качестве собеседников и советников. 
• Играть самим, знать множество разнообразных игр. 
• Подавать импульсы, чтобы сделать игры более разнообразными и интересными, 

не навязывая при этом своих идей для игр. 
• При необходимости поддерживать детей при выработке и согласовании правил 

игры. 
• Помогать детям — в соответствии с их уровнем развития — понять правила игры, 

соблюдать их, придумывать новые правила и обращаться к ним в случае конфликтов и 
спорных моментов. 
 

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

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 
развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 
нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых 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, проблемно-

обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей и так 
далее.  

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 
образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 
занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 
нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина "занятие" не означает регламентацию процесса. Термин 
фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 
педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать 
самостоятельно. 

В Программе предусмотрена самостоятельная и мини-групповая работа в центрах 
активности (интересов), которая позволяет активизировать участие детей в 
образовательном процессе.  

 

 

Для реализации Программы принципиально важной является интеграция 

различных видов образовательной активности детей и взрослых в повседневную 
жизнь Детского сада. 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать: 
- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 
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- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе 
в форме утреннего круга.), рассматривание картин, иллюстраций; 
- практические, упражнения (по освоению культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья, правил и норм поведения и другие); 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 
- 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). 
 

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.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

может включать: 
- элементарную трудовую деятельность детей (уборка игрушек); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 
теневой театры, музыкальные и литературные досуги и другое); 
- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 
- опыты и эксперименты; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 
движения, музыкальные игры; 
- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 
- работу с родителями (законными представителями). 
 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 
различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания 
и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком 
ее 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). 

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. 
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К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 
Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных 
видов детских инициатив: 
- в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 
инициатива); 
- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 
- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 
(познавательная инициатива); 
- коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 
(коммуникативная инициатива); 
- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 
культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 
Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 
значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 
 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 
деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 
возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 
конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие 
важные составляющие эмоционального благополучия ребенка ДОУ  как уверенность в 
себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 
самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в ДОУ и 
вторая половина дня. 

Любая деятельность ребенка в ДОУ может протекать в форме самостоятельной 
инициативной деятельности, например: 
- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные; 

- музыкальные игры; 
- 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. 

Педагогические задачи: 
- В педагогической работе опираться на активность ребенка, поддерживать его 

инициативу и интересы; 
- Создать качественную развивающую предметно-пространственную среду и 

совершенствовать ее; 
- Вести наблюдения за развитием детей в среде; 
- Поддерживать исследовательскую активность детей, которая наряду с игрой и 

общением, является базовой составляющей развивающего образования. 
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2.5. Организация взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
обучающихся 

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. 

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

 Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 
относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 
Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а 
также об образовательной программе, реализуемой в 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 партнерских 
отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 
дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

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

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 
придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: 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 
ребенка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 
актуальная информация об особенностях пребывания ребенка в группе; каждому из 
родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в 
ДОУ; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен 
информацией об особенностях развития ребенка 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 
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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 ребенка, отношение к педагогу и 
ДОУ, 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 ребенка с родителями (законными 
представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и 
раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

 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, ее запросах в отношении охраны здоровья и развития ребенка; об 
уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); 
а также планирование работы с семьей с учетом 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 ДОУ образовательной программы; 
условиях пребывания ребенка в группе ДОУ; содержании и методах образовательной 
работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 
(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребенком, преодоления 
возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях 
семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребенка 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. 

 Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 
представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 
образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 
поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 
младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию 
образовательных проектов ДОУ совместно с семьей. 

 Особое внимание в просветительской деятельности ДОУ должно уделяться 
повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
здоровьесбережения ребенка. 
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 Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 
направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 
здоровье ребенка (рациональная организация режима дня ребенка, правильное питание в 
семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный 
психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребенком и другое), о 
действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и 
другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребенка; 

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). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей 
может быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных 
специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов и других). 

 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. 

 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 
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задачами, реализуемыми в ДОУ. Эти материалы должны сопровождаться подробными 
инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с 
ребенком (с учетом 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. 

 Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 
семьей и ДОУ является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог 
позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 
проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге 
проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 
вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребенка, а 
также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны 
ДОУ и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребенка в освоении 
образовательной программы. 

 Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, 
приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от 
стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий 
сотрудничества позволит педагогам 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. 

 

 

2.6. Иные характеристики содержания программы  
 

 

2.6.1. Особенности работы воспитателя в период адаптации детей  
к условиям ДОУ 

 

Процесс адаптации ребенка, во многом зависит от того, как сумеет воспитатель 
понять нужды, интересы, наклонности ребенка, своевременно снять эмоциональное 
напряжение, согласовать методику проведения режимных процессов с семьей. 

Для оптимизации процесса адаптации воспитатель может использовать следующее: 
- Беседы с родителями; 
- Анкетирование; 
- Наблюдение за ребенком; 
- Развивающие игры. 

Сведения о ребенке воспитатель получает в процессе беседы с родителями, а также 
в ходе наблюдений за ребенком в первые дни его пребывания. Уже в процессе первых 
наблюдений воспитатель может получить достаточно важную информацию о ребенка, его 
темпераменте, интересах, особенностях общения со взрослыми и сверстниками и т. д. 

Однако наибольшее внимание следует уделить особенностям протекания процесса 
адаптации. Для этого на каждого ребенка ведется индивидуальный адаптационный лист, в 
котором ежедневно, с момента поступления ребенка в ДОУ, фиксируются результаты 
наблюдения за ним  по выделенным критериям. По окончании адаптационного периода 
лист передается педагогу-психологу, который прилагает его к карточке наблюдения за 
развитием ребенка. Ведение адаптационного листа позволяет отследить особенности 
привыкания малыша к ДОУ и наметить ряд профилактических и, при необходимости 
коррекционных мероприятий для облегчения адаптационного синдрома. 
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Кроме того, в ходе бесед важно, чтобы воспитатель установил контакт с 
родителями, помог снять тревогу за малыша, информировал бы о протекании 
адаптационного периода, ориентировал на активное взаимодействие. 

В первые дни пребывания ребенка в группе является минимальным. Утреннее 
кормление желательно проводить дома. Для детей, у которых уже сформировался ряд 
отрицательных привычек, рекомендуется назначать в первые дни приходить только на 
прогулку. Укладывание спать желательно проводить на шестой день пребывания в 
детском саду. На девятый день рекомендуется родителям оставить ребенка на один-два 
дня дома (из-за снижения защитных сил организма). По отношению к детям, 
нуждающимся в тесном контакте с близкими людьми. Работа с семьей должна быть более 
глубокой и объемной. При этом необходимо помнить, что все вышеперечисленные 
мероприятия должны осуществляться с учетом особенностей привыкания ребенка к ДОУ. 
В процессе адаптации ребенка к ДОУ воспитателям рекомендуется: 
- Использовать элементы телесной терапии (брать на руки, обнимать, поглаживать); 
- Предлагать ребенку ложиться в постель с мягкой игрушкой; 
- Рассказывать сказки, петь колыбельные песни; 
- Чаще давать ребенку теплое питье; 

- Использовать игровые методы взаимодействия с ребенком; 
- Создавать у ребенка положительную установку на предстоящие режимные моменты; 

- Использовать музыку как фактор, улучшающий эмоциональное состояние и 
самочувствие ребенка; 

- Освобождать от профилактических прививок до окончания периода адаптации (не менее 
чем на месяц); 
- Сохранение привычных для малыша воспитательных приемов (кормления, укладывания 
на сон и т.д.); 
- Организация бодрствования с учетом их индивидуальных желаний (играть одному или с 
другими детьми, участвовать в занятиях или нет и т. д.); 
- Исключение специальных мер закаливания, обеспечение ребенку теплового комфорта. 

При положительной оценке всех параметров эмоционального состояния и 
поведения ребенка период острой адаптации считается законченным, и с ребенком можно 
проводить оздоровительные и реабилитационные мероприятия.  

Родители также должны обеспечить малышу в периоде адаптации щадящий режим 
(рациональное питание, дневной сон, более продолжительное время пребывания на 
свежем воздухе). 

Обстановка в семье должна быть спокойной, обращение родителей с ребенком 
особенно ласковым. 

Адаптация считается завершенной, если восстановлено все, что было нарушено с 
переходом от домашнего воспитания к общественному. 
 

 

2.6.2. Индивидуальный учебный план по реализации программы  

 

 Для соблюдения принципа индивидуализации дошкольного образования в МАДОУ  
утверждено «Положение об обучении по индивидуальному учебному плану 
обучающегося» с целью построения образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

При составлении ИУП соблюдаются принципы: 
- индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого 
ребенка; 
- признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 
- поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 
ребенка; 
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- конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 
приемов и условия образования индивидуальным потребностям и возрастным 
особенностям детей; 
- систематичности и взаимосвязи учебного материала;  
- концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 
групп во всех пяти образовательных областях. 

 

 

2.7. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

1) Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке. 

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде <9>. 

-------------------------------- 

<9> Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 31, ст. 5063). 

3) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 
традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности - это 
нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые 
от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 
идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 
единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом 
и культурном развитии многонационального народа России <10>. 

-------------------------------- 

<10> Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. N 809 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2022, N 46, ст. 7977). 

4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 
ценностям российского общества - 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 <11>. 
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-------------------------------- 

<10> Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. N 809 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2022, N 46, ст. 7977). 

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 
воспитательной работы ДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 

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

8) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания. 

9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания. 

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 
воспитания. 

13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 
выпускника ДОУ и с традиционными ценностями российского общества. 

14) С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 
ребенок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 
воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 
партнерство ДОУ с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 
библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

16) Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 
ДОУ. 

 

2.7.1. Целевой раздел Программы воспитания 

Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ - личностное развитие каждого ребенка с учетом 
его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 
традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 
российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 
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2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 
социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

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 ребенка, 
его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 
проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 
общностей. 

Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 
ребенка 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 ребенка 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 ее 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). 

Духовно-нравственное направление воспитания 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 
способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 
индивидуально-ответственному поведению. 
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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. 

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 ребенок 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 ребенка к социальному 
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 
проявляется личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 
общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 
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 ребенком вместе с опытом 
поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 
культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 
познания. 

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

3) В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 
стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 
умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. 
Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 
содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 
деформирует личностное развитие ребенка. 

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 
целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 
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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. 

Трудовое направление воспитания 

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

Эстетическое направление воспитания 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 
ребенка 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 ребенка. Искусство делает ребенка 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 ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 
ориентиров как обобщенные "портреты" ребенка 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. 
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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, 
словесноречевой, театрализованной и другое). 
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2.7.2. Содержательный раздел Программы воспитания 

Уклад группы 

1) В данном разделе раскрываются особенности уклада группы. 

2) Уклад, в качестве установившегося порядка жизни группы, определяет 
мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 
детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного 
образования. 

3) Уклад группы - это ее необходимый фундамент, основа и инструмент 
воспитания. 

4) Уклад МАДОУ №169 «Детский сад комбинированного вида» задает и 
удерживает ценности воспитания – Родины и природы, человека, семьи, дружбы, 
сотрудничества, знания, здоровья, труда, культуры, красоты для всех участников 
образовательных отношений: руководителя ДОУ, воспитателей и специалистов, 
вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), 
субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Уклад группы, как и уклад МАДОУ №169 «Детский сад комбинированного вида» 
направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного 
образования на уровень начального общего образования. 

Основные характеристики 

Цель и смысл деятельности ДОУ, ее миссия – обеспечение качественного 
образования, воспитания и  личностного развития каждого ребенка с учетом его 
индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 
традиционных ценностей российского общества.  

Принципы жизни и воспитания в ДОУ: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения  
к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 
смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 
содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 
реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 
и безопасного поведения; 
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 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 
ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 
котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 
образования. 

Данные принципы реализуются в укладе группы, включающем воспитывающие 
среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Программа воспитания реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в 
детском саду: в процессе ОД, режимных моментах, совместной деятельности с детьми и 
индивидуальной работы. 

 

Образ ДОУ, ее особенности, символика, внешний имидж: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №169 
«Детский сад комбинированного вида» основано в 2012 году.  

Учреждение находится в черте города. МАДОУ – это отдельно стоящее здание, 
расположенное внутри жилого квартала. МАДОУ № 169  «Детский сад комбинированного 
вида» находится в Ленинском районе города Кемерово. Участок озеленен, имеется 
спортивная площадка. Детский сад рассчитан на 6 групп. Воспитанники, посещающие 
МАДОУ, русскоговорящие. По соседству с ДОУ находится еще один детский сад №168. 
Дошкольное учреждение конкурентоспособно.  

Плановая наполняемость ДОУ – 130 детей. 
Комплектация – 6 групп.  
Юридический адрес: 650060, г. Кемерово, пр. Химиков 24б, телефон 53-47-39.  

Заведующая: Кириченко Людмила Александровна.  
Учредитель: администрация города Кемерово в лице комитета по управлению 

муниципальным имуществом города Кемерово. 
Действующая лицензия № 13965 от 04 сентября 2013 года серия 42Л01 № 0000029    

выдана государственной службой  по надзору и контролю в сфере образования  
Кемеровской области.  

Основные параметры социально-культурной инфраструктуры региона, 

способствующие реализации ее педагогического потенциала:  
- доступность социально-культурных институтов региона;  
- институциональное партнерство;  
- разнообразие направлений социально-культурной деятельности;  
- вариативность форм и методов работы социально-культурных институтов с 

учетом возрастных, национальных и культурных особенностей групп населения;  
- создание условий социально-культурной и творческой реализации жителей 

региона. 
 

Отношения  к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 
сотрудникам и партнерам ДОУ: 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой в группе, спокойная 
обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые 
условия нормальной жизни и развития детей. 
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Важным приоритетом работы коллектива является принцип совместного действия 
– соконструкции (ребенок и взрослые одинаково активны)», индивидуальный и 
дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 
способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке заданий, 
объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.). 

К условиям, стимулирующим детей к освоению и применению навыков социально 
приемлемого поведения, относятся, прежде всего, стиль поведения взрослых, признание 
ими достоинств и особенностей каждого ребенка, предоставление детям права свободного 
выбора пространства и занятий для самореализации. 

Для развития социальных навыков и преодоления конфликтов детям необходимы 
время и близкие люди, оказывающие им доверие, относящиеся к ним доброжелательно и с 
терпением. Обоюдное признание основывается на эмоциональном внимании, доверии и 
надежности, а также на признании прав и личных свобод. Такое построение отношений 
укрепляет социальные компетентности детей, стимулирует проявление активности и 
самостоятельное преодоление конфликтов. 

Обращаться с детьми по-партнерски — это значит не только выслушивать их с 
пониманием, но и воспринимать их невербальные сигналы, чутко и адекватно реагировать 
на них, давать четкие ориентиры и не допускать унижения детей. Как родители, так и весь 
педагогический коллектив должны быть примером социальных норм поведения, 
показывая конструктивные формы решения конфликтов. 

Цель не в том, чтобы вообще не совершать ошибок, а в том, чтобы обнаруживать и 
исправлять их. Педагог наблюдает за тем, что становится предметом детского общения, в 
каких формах это происходит. В течение дня он использует различные повседневные и 
игровые ситуации для разговоров с детьми. Педагог говорит с ними об их интересах, 
потребностях, о том, чем они занимаются в детском саду и дома. 

Отношения педагогов по отношению к воспитанникам: осуществление личностно 
ориентированного подхода к каждому ребенку, предоставление условий, необходимых 
для разностороннего развития личности, формирования компетентностей с учетом их 
индивидуальных способностей и возможностей, в соответствии с требованиями семьи и 
государства, посредствам обеспечения сохранения, укрепления и развития психического и 
физического здоровья; 

по отношению к родителям: активное включение их в совместную деятельность как 
равноправных и равно ответственных партнеров, формирование чувства понимания 
важности и необходимости их роли в жизни ребенка; 

по отношению к сотрудникам: уважение, доверие, культурное общение; 

по отношению к социуму: взаимодействие, повышение конкурентоспособности МАДОУ 
за счет повышения качества образовательного процесса, расширения количества 
образовательных услуг. 

Ключевые  правила группы:  

- не бегать в группе; 
- не кричать; 
- не драться;  

- не разбрасывать игрушки; 
- не рвать книги; 
- не ломать игрушки. 
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Ключевые правила ДОУ описаны в локальных нормативных актах МАДОУ № 169 
«Детский сад комбинированного вида» https://detsad169.ucoz.org/index/dokumenty/0-6: 

- Правила внутреннего трудового распорядка муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения № 169 «Детский сад комбинированного вида» 
(согласовано с выборным органом профсоюзной организации образовательной 
организации постановление профсоюзного комитета от 07.11.2018; утверждено 
заведующей МАДОУ № 169 Л.А. Кириченко приказ № 107/1 от 07.11.2018); 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся (согласовано на Общем собрании 
работников МАДОУ № 169 «Детский сад комбинированного вида» протокол № 1 от 
11.01.2021; утверждено заведующей МАДОУ № 169 Л.А. Кириченко приказ № 142 от 
11.01.2021). 

 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в группе: 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 
поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 
первым 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 
− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
− уважительное отношение к личности воспитанника; 
− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 
− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 
 

Основные традиции и ритуалы: 

 «Родительские встречи» 

 Акции 

 Праздник осени, весны 

 Традиционные праздники (Новый год, 8 Марта) 

 Выставки рисунков и поделок 

 День защиты детей 

 

Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 
детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных 
групп. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует взаимообучению и 
взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят с более старшими создает 
благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 
эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает большой воспитательный 
результат, чем прямое влияние педагога. 
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Детская художественная литература и народное творчество традиционно 
рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных в 
воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 
дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 
установками. 

Педагогический коллектив ориентирован на организацию разнообразных форм 
детских, детско-взрослых сообществ, более подробное описание см. в разделе «Общности 
образовательной организации». Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 
социализации детей. 

В группе создана система методического сопровождения педагогических 
инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 
обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 
воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом 
сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. Огромное значение 
в повышении качества воспитательной работы имеет создание родительских клубов и 
семейных творческих мастерских. 

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 
истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 
организованные в ДОУ. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 
обладающая исторической и художественной значимостью. 

Традиции и ритуалы важные компоненты воспитывающей среды в группах и в 
детском саду в целом. В каждой группе существуют свои традиции и ритуалы с учетом 
возраста детей (более подробно прописано в рабочих программах воспитателей каждой 
возрастной группы). Они могут быть разными, но обязательно с воспитательным 
компонентом. 
Еженедельные традиции группы: На утреннем круге воспитатель и все дети 
рассказывают, что им больше всего понравилось на выходных. Педагог делится с 
воспитанниками кратким планом дел группы на неделю. Старшие дошкольники могут 
предложить скорректировать этот план и предложить другие дела по своим интересам. 

Ежедневные традиции группы: Настроить детей на хороший день поможет традиция 
ритуал утреннего приветствия. Задача педагога – придумать одинаковое приветствие на 
пару минут, чтобы здороваться со всеми детьми. Завершать день рефлексией, закреплять 
уважительное и доброе отношение детей друг к другу и воспитателя к детям поможет круг 
хороших воспоминаний. 

Например: 
 «Наши гости» 

 Поздравление с днем рождения 

Жизнь в детском саду, неоднократно повторяющиеся повседневные ситуации 
(приход в детский сад, личная гигиена, питание, забота о младших детях, растениях, уход 
из детского сада и др.), ежедневный опыт позволяют детям приобрести понятие морали и 
манеры поведения. Условия, созданные педагогами (всем коллективом ДОУ),  и то, как 
они организуют распорядок дня детей, имеют первостепенное значение.  

Распорядок дня в МАДОУ, основанный на определенном ритме и ритуалах, учит 
детей пониманию состояния своего здоровья, способности регулировать чередование 
активности и отдыха, концентрации и релаксации.  

В число ритуалов, на которых базируется распорядок дня, входят: приветствие, 
утренний круг, детский совет, технология «План – дело – анализ», итоговый сбор. 
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Чем больше времени ребенок проводит в ДОУ, тем важнее становится задача 
удовлетворения физических потребностей. 

Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в 
соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается 
путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий 
физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности. 

Шумные и подвижные фазы чередуются с более спокойными фазами отдыха и 
концентрации. 

Распорядок дня в МАДОУ сочетает в себе черты упорядоченности и гибкости.  
Планирование имеет форму реперного (точечного) планирования года и гибкого 

текущего планирования ежедневной образовательной деятельности. Реперное 
планирование года строится по принципу событийности. В его основе лежат 
общепризнанные праздники, региональные и городские праздники, праздники народного 
календаря, традиции, принадлежащие субкультуре детского сада. Текущее планирование 
образовательной деятельности осуществляется совместно с детьми, которые являются 
активными участниками, имеющими возможность в его создании и изменении. 
Привлечение детей к текущему планированию направлено на решение и воспитательных 
задач, способствует проявлению детской инициативы, формированию способности 
принимать самостоятельные решения, нести за них ответственность. 

Устойчивые ритмы и ритуалы служат также усвоению общего понятия о времени. 
Дети воспринимают время иначе, чем взрослые. Чем младше дети, тем сильнее отличается 
их восприятие времени от восприятия времени взрослыми. Жан Пиаже в своих 
исследованиях выявил, что в противоположность линейному представлению времени 
взрослыми дети воспринимают время как нечто цикличное, как цикл. Поэтому 
ритмизация и повторение в распорядке дня, недели и года оказывают содействие 
восприятию времени детьми, не отказываясь от линейной последовательности, которая 
доминирует в нашей культуре. 

 

Приветствие 

Первым повторяющимся событием дня в Детском саду является приветствие. Чаще 
всего его называют также ситуацией передачи, что, впрочем, едва ли соответствует 
представлению о ребенке как об активном творце и самостоятельной личности. В конце 
концов, ведь двое действующих взрослых не предметом обмениваются, а принимают 
ребенка в другое окружение. С этой точки зрения ситуацию приветствия нужно понимать 
и она должна проходить как желанное приветствие ребенка. 

Часто это происходит через простой визуальный контакт и пожелание доброго 
утра; для детей, которые быстро включаются в активную деятельность, это полностью 
уместно. В некоторых детских садах приветствие подтверждается рукопожатием, иногда 
это делает педагог, ожидающий детей у входа. Иногда приветствие может проходить 
быстро, но сознательное восприятие педагогом каждого ребенка в отдельности четко 
выделяется. 

Многие дети в первые дни и недели пребывания в Детском саду закладывают 
ритуалы расставания с родителями, провожая их до выхода или делая знак рукой из 
окошка. Ситуацию приветствия, с которой начинается день, необходимо анализировать и 
разрабатывать индивидуальные стратегии ее реализации. 

 

Утренний круг 

Важным общим событием начала дня в детском саду является утренний круг. 
Педагоги могут проводить его также в форме детского совета или собрания. В отношении 
организации дня или учреждения ритуалов все эти варианты имеют одну и ту же 
функцию: дети и взрослые одной группы собираются вместе, чтобы почувствовать себя 
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общностью и отметить общее начало дня. При этом важным повторяющимся ритуалом 
является не только сам утренний круг, но и его структура. 
Типичные элементы утреннего круга: 
• определение полного состава группы или отсутствия отдельных детей; 
• встреча новых лиц; 
• празднование дней рождения; 
• описание погоды; 
• описание детьми своих чувств; 
• игры с песней и в кругу. 

Какие бы элементы организации здесь ни использовались, важно то, что утренний 
круг продолжается не очень долго. От маленьких детей нельзя ожидать, что они будут 
тихо сидеть и слушать больше чем 20 минут. В зависимости от возраста выбирают также 
и место для размещения детей во время проведения утреннего круга (стулья, подушки, 
ковер). 

Утренний круг целесообразнее проводить тогда, когда придут все дети. Его, само 
собой разумеется, можно провести также в другое время дня, и тогда у него будет другая 
функция, например ознаменование новой фазы дня или подведения итогов дня. 

 

Прием пищи 

Прием пищи является важным структурообразующим элементом в распорядке дня. 
Он дает возможность встречаться и вместе наслаждаться едой.  

Прием пищи необходимо включать в педагогическую работу, привлекая детей к 
сервировке стола, к уборке посуды, а также отрабатывая некоторые основные правила 
поведения за столом. Можно исследовать с детьми вопросы, связанные с 
функционированием организма, здоровьем и питанием, а также привить им чувство 
ответственности и самостоятельности. Для детей часто особым поощрением является 
разрешение дежурить за столом или быть ответственным за приготовление какого-либо 
блюда. 

 

Занятия и отдых, празднование 

Для ритмичности дня решающую роль играет чередование занятий и отдыха. 
Шумные и подвижные фазы должны чередоваться с более спокойными фазами отдыха и 
концентрации. При этом потребности у разных детей разные. Удачная планировка 
группового помещения может очень помочь в том, чтобы дети имели возможность 
подобрать для себя подходящий уровень занятий и отправиться либо в комнату (уголок) 
отдыха, либо в зону конструирования, либо в какое-то другое место. Это касается также 
индивидуальных и групповых занятий. 

В течение года происходят множество событий, которые занимают особое место и 
должны отмечаться праздником или торжественным мероприятием, например: 
• времена года; 
• дни рождения; 
• приобретение определенных компетентностей. 

Именно дни рождения представляют для детей важное событие, так как в данном 
случае им одним разрешено играть главную роль. Ритуалы дней рождения должны быть 
четко продуманы, им также часто присуща чисто специфическая символическая сила. 
Важно, чтобы при этом учитывалась личность ребенка. 

 

Особенности  РППС, отражающие образ и ценности группы:  

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда группы 

(привлекательные материалы, различные центры активности, возможности уединения 
(спальня, уголки уединения) и др.) обогащает внутренний мир дошкольника, способствует 
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формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
позитивному восприятию ребенком детского сада. 

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда ДОУ 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности): 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 
человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на 
идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы. 
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 
программы. 

Культура является неотъемлемой частью всех сторон нашей жизни и не может 
осуществить сама по себе, в отрыве от людей. Человек формируется, прежде всего, в 
культурной среде, от качества которой зависит то, какими станут наши дети, как будет 
выглядеть портрет современного общества.  

Повсеместно мы видим нарастание многообразия, отражающегося в самых разных 
аспектах жизни человека и общества. Широкий спектр социальных, личностных, 
культурных, языковых, этнических особенностей, ценностей и убеждений, религиозных 
верований, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 
проявляется в Российской Федерации с ее разнообразными географическими, 
природными и другими условиями жизни. 

В этой связи перед дошкольным образованием встает задача осознания и принятия 
этого многообразия. Социальные, культурные, этнические, физические, психологические, 
интеллектуальные и другие различия между детьми нельзя отрицать или пытаться 
сглаживать, уравнивать, но их необходимо рассматривать как шанс для получения детьми 
разностороннего опыта. 

Для устойчивого развития в условиях многообразия необходимо ориентироваться в 
нем, понимать разные ценности и убеждения, воспринимать разные мнения и способы их 
выражения, гибко, позитивно и эффективно взаимодействовать с разными людьми, 
уважая их права. 

Место жительства всегда являлось важной частью среды, активно влияющей на 
формирование культурных и социальных запросов населения. Кемеровская область 
является высоко урбанизированным регионом, так как занимает первое место в 
Сибирском федеральном округе по плотности населения, количеству крупных населенных 
пунктов (городов и поселков городского типа) и высокому проценту городского на-

селения. При этом данная территория располагает большим потенциалом историко-

культурного и природного наследия, развитым социально- культурным пространством и 
обширной сетью различных социально-культурных институтов. 

Кузбасс, не только угольный край, но и регион с уникальными творческими 
ресурсами, где традиции и культура коренного и многонационального населения бережно 
сохраняются и развиваются. На протяжении всей отечественной истории культура 
воспитывала, обогащала, служила источником духовного опыта нации, основой для 
консолидации нашего многонационального народа. 

Кемеровская область обладает огромным творческим потенциалом. Невозможно 
представить жизнь Кузбасса без театров, музеев, библиотек.  
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Воспитательный процесс МАДОУ вписан в социальный и культурный контекст. 
Культурное окружение и социальные нормы, ценности и практики вовлечены в развитие 
ребенка с момента его поступления в МАДОУ. 

Социокультурная среда - это социальное пространство, посредством которого ДОУ 
включается в активные культурные связи общества. Реализация социокультурного 
контекста опирается на построение социального партнерства образовательной 
организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 
общественности как субъекта образовательных отношений. 

Основным компонентом социокультурной среды являются родители 
воспитанников ДОУ. 
          Второй компонент формирования социокультурной среды - это организация 
предметно-пространственной среды.  
          Третий компонент по созданию социокультурной среды - это институты воспитания, 
находящиеся в микросоциуме.  
          Привлечение дополнительных учреждений социального окружения, в котором, 
проходит жизнь ребенка, социальное партнёрство предполагает формирование единого 
информационного образовательного пространства, налаживание конструктивного 
взаимодействия между ДОУ и социальными институтами. 

 

Воспитывающая среда образовательной организации 

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

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, 
способствующую воспитанию необходимых качеств; 

- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой 
формируются нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе 
специально организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, 
обеспечивающего достижение поставленных воспитательных целей; 

- «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 
деятельности, в особенности – игровой. 

Общности образовательной организации 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 
основанной на разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, 
определяющих цели совместной деятельности. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 
между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 
ДОУ. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 
основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 
собственной профессиональной деятельности. 



65 

 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 
 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 
 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 
 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 
внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  
которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
(методические объединения, творческие группы, беседы, консультации, 

конференции, тематические консультации, круглые столы, семинары - практикумы, 

презентации педагогического опыта, выставки, мастер-классы, открытые занятия,  и 
др.). 
 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 
взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 
цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. 
Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без совместного 
обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 
в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 
полноценного развития и воспитания. 

(Консультации, родительские собрания, выставки, субботники, акции и др.). 
 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 
ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 
всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 
вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 
собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  
В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 
(праздник осени, весны, традиционные праздники (Новый год, 8 марта), день 

матери, день защиты детей, выставки рисунков и поделок  и  др.). 
 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 
развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 
поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 
трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 
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сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 
такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 
том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 
друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 
поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 
В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со 
старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 
помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 
общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 
возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 
пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 
группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

(поздравление младшими детьми старших детей на выпускном вечере и др.). 
 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 
уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 
психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 
отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 
нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 
поведения, согласно «Положения о нормах профессиональной этики педагогических 
работников МАДОУ № 169 «Детский сад комбинированного вида», утвержденного 
приказом заведующего от 10.09.2020 № 54 . 

 

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. 
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Образовательная 
область 

Направления 
воспитания 

Ценности Решение задач воспитания в 
рамках образовательной 
области направлено на 
приобщение детей к 
ценностям, что предполагает: 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Социальное 

Трудовое 

 

Родина 

Природа 

Семья 

Человек 

Жизнь 

Милосердие 

Добро 

Дружба 

Сотрудничество 

Труд 

 

- воспитание любви к своей 
семье, своему населенному 
пункту, родному краю, своей 
стране; 
- воспитание уважительного 
отношения к ровесникам, 
родителям (законным 
представителям), соседям, 
другим людям вне зависимости 
от их этнической 
принадлежности; 
- воспитание ценностного 
отношения к культурному 
наследию своего народа, к 
нравственным и культурным 
традициям России; 
- содействие становлению 
целостной картины мира, 
основанной на представлениях 
о добре и зле, прекрасном и 
безобразном, правдивом и 
ложном; 
- воспитание социальных чувств 
и навыков: способности к 
сопереживанию, 
общительности, дружелюбия, 
сотрудничества, умения 
соблюдать правила, активной 
личностной позиции. 
- создание условий для 
возникновения у ребенка 
нравственного, социально 
значимого поступка, 
приобретения ребенком опыта 
милосердия и заботы; 
- поддержка трудового усилия, 
привычки к доступному 
дошкольнику напряжению 
физических, умственных и 
нравственных сил для решения 
трудовой задачи; 
- формирование способности 
бережно и уважительно 
относиться к результатам 
своего труда и труда других 
людей; 

Познавательное Познавательное Человек - воспитание отношения к 
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развитие Патриотическое 

 

Семья 

Познание 

Родина 

Природа 

 

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. 

Речевое развитие Социальное 

Эстетическое 

 

Культура 

Красота 

 

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

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Эстетическое 

 

Красота 

Культура 

Человек 

Природа 

 

-  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"; 
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становление эстетического, 
эмоционально-ценностного 
отношения к окружающему 
миру для гармонизации 
внешнего мира и внутреннего 
мира ребенка; 
- формирование целостной 
картины мира на основе 
интеграции интеллектуального 
и эмоционально-образного 
способов его освоения детьми; 
- создание условий для 
выявления, развития и 
реализации творческого 
потенциала каждого ребенка с 
учетом его индивидуальности, 
поддержка его готовности к 
творческой самореализации и 
сотворчеству с другими людьми 
(детьми и взрослыми). 

Физическое 
развитие 

Физическое 

Оздоровительное 

 

Жизнь 

Здоровье 

 

- формирование у ребенка 
возрастосообразных 

представлений о жизни, 
здоровье и физической 
культуре; 
- становление эмоционально-

ценностного отношения к 
здоровому образу жизни, 
интереса к физическим 
упражнениям, подвижным 
играм, закаливанию организма, 
к овладению гигиеническим 
нормам и правилами; 
- воспитание активности, 
самостоятельности, 
уверенности, нравственных и 
волевых качеств. 

 

 

 

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации 

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. 
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В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 
социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 
представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного 
единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. Единство 
ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений 
составляет основу уклада группы. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если педагог знаком с 
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 
оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

В воспитательном процессе принимают участие семьи и дети с разным культурным 
и религиозным укладом. Различия между ними следует рассматривать как шанс на 
обогащение воспитательно-образовательного процесса в целом. 

При работе с семьей учитываются социальный статус семьи, микроклимат, запросы 
и степень педагогической культуры. Работа по организации взаимодействия 
педагогического коллектива дошкольного учреждения с родителями воспитанников 
дошкольного учреждения ведется в следующих направлениях: 
- Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 
- Возрождение традиций семейного воспитания. 
- Повышение педагогической культуры родителей. 

Задачи педагогического коллектива: 
- установить партнёрство с семьями каждого воспитанника; 
- создать благоприятную и благожелательную атмосферу для привлечения родителей к 
педагогическому процессу; 
- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 
- выявлять семьи риска, проводить профилактическую работу; 
- создавать клубы по интересам. 

Формы работы с семьей используются традиционные и нетрадиционные. 
Традиционные формы: 

- Информационно-наглядные (материалы на стендах, папках, выставки детей, выставки 
детей и родителей); 
- Индивидуальные (беседы, консультации); 
- Коллективные (родительские собрания). 

Нетрадиционные формы: 
- Познавательные (опрос, вечера вопросов и ответов); 
- Досуговые (выставки); 

События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность 
взрослого приводит к приобретению ребенком 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. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 
событийность. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 
вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 
развитии. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 
активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 
переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 
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воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 
людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, 
чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 
ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 
возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 
ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 
беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 
подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 
календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития 
конкретного ребенка. 

Программа предусматривает такие ежедневные события (ритуалы) в группах, как 
приветствие, утренний круг, детский совет, технология «План – дело – анализ», итоговый 
сбор, еженедельные события - совместные проекты, а также спонтанно возникшую 
ситуацию, и любой режимный момент.   

Значимыми событиями в  группе  являются дни рождения, досуги (общение детей 
со старшими, ровесниками, с взрослыми) и др.  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 
организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению Программы, в 
рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 
времени пребывания ребенка в ДОУ. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 
ситуациях в ДОУ можно отнести (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОУ 

или запланированные): 

рассказ, вопросы; 

чтение художественной литературы; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций; 

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

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). 

Организация предметно-пространственной среды 
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Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 
региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает: 

 оформление помещений; 
 оборудование; 
 игрушки. 

            Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 
предметно-пространственной средой как:  
- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, зала, 
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая сменяемость;  
- размещение на стенах МАДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  
- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев, посадка растений на грядках 
и в теплице, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и 
приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих 
свободное пространство МАДОУ на зоны активного и тихого отдыха;  
- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 
благоустройству территории (например, высадке культурных растений);  
- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов развивающей 
предметно-пространственной среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 
воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания,  
способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 
особенности социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда экологична, природосообразна и безопасна. 
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 
семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 
героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражаются и 
сохраняются в среде группового пространства и других помещений ДОУ. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 
смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

При выборе материалов и игрушек для ППС педагоги ориентируются на 
продукцию отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 
оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного 

возраста.  

Направление деятельности и развитие ребенка зависит от взрослых - от того, как 
устроена предметно-пространственная организация их жизни, из каких игрушек и 
дидактических пособий она состоит, каков их развивающий потенциал и даже от того, как 
они расположены. Все, что окружает ребенка, формирует его психику, является 
источником его знаний и социального опыта. Поэтому, именно взрослые, берут на себя 
ответственность за создание условий, которые способствуют полной реализации развития 
детей, их возможностей, способностей. 

Организация предметно-развивающей среды выстроена с учетом требований 
ФГОС ДО по пяти образовательным областям Программы, по направлениям воспитания, 
предусмотренным настоящей Программой. 

Для того чтобы дети могли осознанно осуществлять свой выбор и планировать 
свою деятельность, в группах создаются центры активности, которые способствуют 
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исследовательской и самостоятельной деятельности детей. Центры активности - игровые 
зоны, где материалы, оборудование и игрушки подобранные таким образом, чтобы 
стимулировать разнообразные игры и виды деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 
может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 
участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 
воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОУ или 
запланированные): 

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 ребенку возможность познавательного 
развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 
знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а 
также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления 
здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в культуру 
России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа. 

 

Социальное партнерство 

МАДОУ взаимодействует  со следующими организациями и учреждениями: 
- НМЦ, КРИПК и ПРО; 
- Детская поликлиника №16. 

Организация работы с социальными партнерами строится на добровольной 
договорной основе. 

 

 

2.7.3. Организационный раздел Программы воспитания 

Кадровое обеспечение 

На основании решения Педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2021 г.), на 
основании решения Родительского комитета (протокол № 1 от 31.08. 2021 г.) основной 
функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесса в 
МАДОУ № 169 «Детский сад комбинированного вида», лежит на родителях, воспитателях 
и младших воспитателях возрастных групп в сотрудничестве со специалистами ДОУ. 

К организации и реализации воспитательного процесса привлекаются специалисты 
других организаций (социальных партнеров (библиотеки, театры музыкальная школа, 
музеи), организация работы с которыми строится на добровольной договорной основе). 

Нормативно-методическое обеспечение 

- Должностные инструкции педагогических работников МАДОУ № 169 «Детский 
сад комбинированного вида», 
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- Программа развития МАДОУ № 169 «Детский сад комбинированного вида» 
https://detsad169.ucoz.org/index/obrazovanie/0-8,   

- Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 169 «Детский 
сад комбинированного вида» https://detsad169.ucoz.org/index/obrazovanie/0-8,  

- Договора о сотрудничестве https://detsad169.ucoz.org/index/dokumenty/0-6, 

-Календарный план воспитательной работы 
https://detsad169.ucoz.org/index/obrazovanie/0-8.   

Для реализации программы воспитания ДОУ рекомендуется использовать 
практическое руководство "Воспитателю о воспитании", представленное в открытом 
доступе в электронной форме на платформе институтвоспитания.рф. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

 

Успешная реализация программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 
неповторимости личности каждого ребенка, 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) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 
обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 
особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 
периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 
образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности, в которой ребенок реализует право на свободу выбора деятельности, 
партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 
образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 
результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на 
основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и 
условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе 
посредством организации инклюзивного образования; 
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9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 
запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 
консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания 
и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 
образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 
образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 
психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 
обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений в процессе реализации 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 ее 
социализации; 

16) предоставление информации о программе семье, заинтересованным лицам, 
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения программы, поиска, использования 
материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 
развитие детей. РППС ДОУ выступает основой для разнообразной, разносторонне 
развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОУ, групповые 
комнаты), материалы, оборудование, средства обучения и воспитания, охраны и 
укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации 
самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учета 
особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

С учетом возможности реализации образовательной программы ДОУ в различных 
организационных моделях и формах РППС соответствует: 

требованиям ФГОС ДО; 
образовательной программе ДОУ; 
материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОУ; 
возрастным особенностям детей; 
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воспитывающему характеру обучения детей в ДОУ; 
требованиям безопасности и надежности. 

 

3.2.1. Организация пространства 

 

Характер каждого места, предназначенного в детском саду для детей, дает им 
различные стимулы для развития. Пространство Детского сада, обустроенное с заботой, 
способствует общению, социальному взаимодействию и сосуществованию детей, 
развитию индивидуальной деятельности, ориентированию в пространстве, помогает детям 
познать возможности своего тела (в движении и т. п.), воспитывает их эстетические 
чувства. 

Задача педагога заключается в том, чтобы понаблюдать за детьми и понять, 
соответствует ли оформление пространства и его насыщение (оборудование, предметы и 
пр.) уровню развития, потребностям и интересам детей.  

 

Планирование 

 

Основы/ориентирование 

• Оформление помещений ориентировано на потребности и интересы детей и 
побуждает их к деятельности. Для оснащения пространства используются предметы и 
материалы, стимулирующие интерес детей к экспериментированию и исследованию, 
сподвигающие пробовать и действовать самостоятельно. 

• Оформление помещений отражает специфику социокультурной среды его места 
расположения Детского сада, района, региона, в которых она находится, а также 
различных культур и традиций семей обучающихся. 

• Пространство организовано таким образом, что позволяет детям и родителям 
приобретать новый межкультурный опыт. 

• Организация пространства и оформление помещений учитывают особенности 
группы детей, такие как комбинация возрастов, и концептуальные признаки, такие как 
открытая работа или совместное воспитание и образование детей с ОВЗ и без таковых. 

• Педагог учитывает информацию, полученную им в результате наблюдений, в 
отношении использования и степени привлекательности зон и инвентаря. Он использует 
эту информацию в качестве основания для дополнений и замены инвентаря. 

• Педагог делает выводы из своих наблюдений за детьми раннего возраста об 
изменении интересов и потребностей в отношении оформления помещения и 
использования инвентаря и учитывает эти аспекты в своем планировании. 

 

Педагогическое содержание и процессы 

• Большая часть помещений в Детском саду находится в свободном доступе для 
детей. Эти помещения привлекательные, стимулируют к активной деятельности, а также 
предоставляют детям возможность уединиться и наблюдать за происходящим. 

• Для детей раннего возраста имеются такие предметы обстановки (например, 
подвесная люлька в помещении группы, качели, кресло), с которых они могут наблюдать 
за другими детьми. 

• В помещениях выставлены разнообразные работы детей всех возрастных групп, 
связанные с актуальными темами и мероприятиями; работы регулярно меняются. 

• Содержание выставляемых работ и материалов соответствует возрастным 
группам детей, в частности, отсутствуют вызывающие страх или дискриминирующие 
изображения. Работы располагаются преимущественно на уровне глаз детей. 

• Функциональные зоны настолько просторные, что сразу несколько детей могут 
совместно реализовывать свои игровые идеи. 
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• Педагог учит детей бережному и ответственному обращению с мебелью и со всем 
инвентарем, а также учит уважать созданное оформление (ценить, то есть бережно 
относиться к нему). 
 

Разнообразие и использование инвентаря 

• Вся мебель, оборудование и материалы находятся в хорошем состоянии и могут 
быть использованы без ограничений. 

• Мебель и оборудование соответствуют возрасту, различному росту и 
потребностям и навыкам детей. 

• Весь инвентарь имеет свое четкое место на открытых полках, в коробках или 
ящиках. 

• Весь предусмотренный для использования детьми инвентарь расположен таким 
образом, чтобы дети смогли самостоятельно его достать. 

• Инвентарь для детей раннего возраста промаркирован четким образом или 
хранится на виду (например, пиктограммы/картинки на дверях и выдвижных ящиках или 
прозрачные выдвижные ящики и двери). 

• Вся мебель устойчивая, так что дети младенческого и раннего возраста могут за 
нее держаться и даже висеть на ней. 

 

Индивидуализация 

Учет индивидуальных потребностей и интересов 

• При размещении инвентаря и предметов мебели педагог ориентируется на 
возрастную группу и степень развития детей, так что каждый ребенок в соответствии со 
своими навыками и возможностями может принять участие во всех повседневных 
мероприятиях. 

• Педагог дополняет имеющийся ассортимент дополнительным инвентарем, 
соответствующим особым пожеланиям и интересам отдельных детей. 

• Индивидуальное обращение с инвентарем. 
• В течение дня дети имеют возможность уединиться на площадках для игры, во 

вспомогательных помещениях или в зоне на открытом воздухе, чтобы спокойно 
осуществить свои игровые идеи. 

• Дети могут использовать весь имеющийся в свободном доступе инвентарь в 
соответствии с личными пожеланиями и идеями в рамках совместно оговоренных правил. 

 

 
3.2.2. Взаимодействие педагога и ребенка при организации пространства 

 

Наблюдение 

• Педагог наблюдает, в каких зонах и с каким инвентарем предпочитают играть 
отдельные дети или группы и как они используют функциональные центры. 

• Педагог наблюдает, соответствует ли оформление пространства и открытой зоны 
разнообразным потребностям детей в деятельности и движении, а также в перерывах и 
отдыхе. 

• Педагог наблюдает, как расширяется радиус деятельности детей раннего возраста 
и следит за выполнением мер безопасности, чтобы дети раннего возраста могли свободно 
перемещаться в помещениях (наличие ворот безопасности для лестниц, защитной обивки 
для дверей и пр.) и имели свободный доступ к инвентарю (наличие стопора для 
выдвижных ящиков, для дверей шкафа и пр.). 

 

Готовность к диалогу и участию 

• Педагог обсуждает с детьми, как они могут использовать инвентарь. 
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• Детям раннего возраста педагог показывает, где находится инвентарь и как они 
могут его взять (например, открывает выдвижной ящик и дверцы шкафа, показывает 
находящийся там инвентарь, указывает на инвентарь на полках). Он объясняет в 
доступной форме, как пользоваться инвентарем, и обращает внимание на маркировку 
(например, какая пиктограмма к какому предмету инвентаря относится). 

• Если педагог изменяет оформление помещения на основании его наблюдения за 
детьми раннего возраста, то он сопровождает эти изменения устными комментариями. 
При этом он следит за тем, чтобы у детей была возможность реагировать на его действия 
и комментарии. 

 

Стимул (импульс) 
• Педагог дополняет и расширяет ассортимент инвентаря, вводит новый инвентарь 

и удаляет ставшие неинтересными элементы. 
 

Вовлечение детей в процесс принятия решений 

• Педагог договаривается с детьми о правилах в отношении использования 
помещения для группы и инвентаря. Правила, которые не подлежат обсуждению, 
сообщаются и объясняются детям. 

• Если педагог видит, что правила, о которых договорились, больше не 
соответствуют ситуации в группе, то он заново обсуждает правила с детьми, чтобы 
привести их в соответствие с потребностями и навыками детей и с ситуацией во всей 
группе. 

• Педагог дает возможность детям раннего возраста принимать участие в беседах 
на тему правил использования помещений. Он озвучивает детям раннего возраста 
существующие правила в доступной форме. 

 

Вовлечение детей в организационные процессы 

Мебель, перегородки, полки и прочее могут изменяться или передвигаться по 
договоренности отдельными детьми или группами, что позволяет использовать их более 
гибко и разнообразно. 

Дети младшего возраста присутствуют, когда педагог или дети постарше 
осуществляют изменения в оформлении помещения. Педагог сопровождает эти изменения 
устными комментариями. 

Передвижная мебель, такая как стулья и столы, большую часть дня находится в 
свободном распоряжении детей, и они могут активно использовать ее в своих играх. 

Всем инвентарем большую часть дня дети пользуются самостоятельно. 
Нарисованные детьми картины и поделки выставляются ими самостоятельно или 

при помощи педагога в групповом помещении или в соседних помещениях. 
Дети раннего возраста могут самостоятельно переставлять элементы оформления 

помещения (например, передвижные элементы для сидения или игры, ящики на колесиках 
с игровым материалом) и сигнализировать, при осуществлении каких изменений они 
нуждаются в помощи педагога. 

Дети раннего возраста участвуют в уходе за предметами мебели (например, 
вытирают полки, ящики шкафа, выдвижные ящики) и инвентаря (например, моют под 
душем строительные кубики конструктора и т. п.) и могут наблюдать за процессом 
починки предметов мебели. 

 

Баланс между индивидуумом и группой 

Зоны и помещения для игры отдельных детей и малых групп находятся в 
соответствующем соотношении с пространством, имеющемся в распоряжении всей 
группы. Дети узнают на собственном опыте, что игровые интересы отдельного ребенка 
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или малой группы должны находиться в балансе с интересами других детей или целой 
группы. 

Для детей раннего возраста преимущественно предлагаются небольшие игровые 
зоны (ниши, легко передвигаемые элементы оформления помещения и пр.) для 
индивидуальной игры и игры малых групп, в то время как для целой группы предлагаются 
большие площади. 

Педагог беседует с детьми о конфликте интересов, когда несколько детей или 
малых групп хотят играть в одном и том же уголке или с одним и тем же инвентарем. Он 
договаривается с детьми об индивидуальных решениях или о действующих для всей 
группы правилах. 

 

 

3.2.3. Организация и оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

 

Организация и оснащение пространства 

(социально-коммуникативное развитие) 
Ни большие по числу воспитанников, ни разновозрастные по составу группы, ни 

просторные или, напротив, тесные помещения не являются сами по себе однозначным 
условием для формирования позитивных или деструктивных отношений между детьми, 
между детьми и взрослыми. 

К условиям, стимулирующим детей к освоению и применению навыков социально 
приемлемого поведения, относятся, прежде всего, стиль поведения взрослых, признание 
ими достоинств и особенностей каждого ребенка, предоставление детям права свободного 
выбора пространства и занятий для самореализации и только во вторую очередь — 

привлекательный материал, достаточное количество помещений для активных движений 
(например, спортивный зал, площадки для уличных прогулок), возможности уединения 
(спальня, уголки уединения) и др. 

Помещение следует организовать таким образом, чтобы в нем были ниши и уголки, 
в которых дети могут обособляться или собираться в маленькие группы, чтобы поиграть, 
что-нибудь рассказать друг другу. Дети должны иметь возможность свободно 
распоряжаться такими «подвижными элементами», как стулья, ширмы, лоскуты ткани, с 
помощью которых можно оградить пространство для игры и общения в небольших 
группах. Кроме того, в пользование детям могут быть предоставлены небольшие 
диванчики, лавочки, табуретки, приставные столики, подушки для сидения, помосты и 
тому подобные предметы, с помощью которых можно создать подходящую обстановку 
для общения, игр, занятий по интересам. 

Территория, прилегающая к дошкольной организации, также должна 
стимулировать детей к играм, движению, общению. Следует предусмотреть местечки, где 
можно посидеть в тишине (скамейки с солнцезащитными тентами, укромные уголки, куда 
можно забраться), места для прямого контакта с природой (лужайки, где можно 
побродить или посидеть), игровое оборудование (домики, вагончики, корабли, песочницы 
и т. д.), позволяющие детям собираться в небольшие группы для совместных игр и 
общения. 

Задачи позитивной социализации, содействия самореализации дошкольников 
взрослые могут успешнее решать, используя ресурсы местного сообщества: скверы и 
парки для прогулок, игровые и спортивные площадки для активизации движения, 
культурно-образовательные и спортивно-оздоровительные учреждения для расширения 
представлений о мире, поддержки развития способностей, опробования своих сил и 
возможностей, предъявления миру своих талантов. 

 

Примерный перечень средств обучения и воспитания  
(социально-коммуникативное развитие) 
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Программа предоставляет Детскому саду право самостоятельного выбора средств 
обучения и воспитания для реализации задач социально-коммуникативного развития и 
приводит лишь их примерный список. Среди них могут быть, например: 
• пупсы, куклы; 
• куклы-девочки; 
• повседневные предметы быта, предметы и материалы для обыгрывания «семейных 
сюжетов»; 
• игровые предметы бытовой техники и технический игровой материал; 
• аксессуары для ролевых игр; 

• литературный материал, в том числе книги и дидактические материалы со стихами и 
рифмами; 
• музыкальный материал, в том числе видео- и аудиозаписи, электронные издания с 
песнями и танцами; 

 

Организация и оснащение развивающей предметно-пространственной среды по 
познавательному развитию (математика) 

Наличие предметов для группировки по заданному образцу (по цвету, форме, 
величине), геометрических форм. Педагог  поощряет действия с предметами, в ходе игр 
формирует способы обследования предметов (ощупывание, рассматривание, сравнение и 
пр.). 

 

Примерный перечень средств обучения и воспитания по познавательному развитию 
(математика) 

Для работы по Программе достаточно иметь минимальный математический набор, 
сделанный своими руками (педагогами, родителями, детьми, партнерами) из расходных 
материалов. 

Для эффективной работы по Программе Детский сад может использовать: 
• разнообразный игровой сенсорный математический материал из различных материалов 
(дерево, пластик и т. д.), пирамидки, геометрические формы-вкладыши и др.; 
• настольные учебные игровые материалы, игры, карточки и пр.; 
• предметы для складывания друг в друга, установки друг на друга, заполнения, 
контейнеры разнообразных форм и размеров и т. д.; 
• конструкторы и материалы для конструирования; 
• печатные дидактические математические материалы для детей от 0 лет; 
• пазлы и мозаики, пластилин; 
• краски, карандаши, восковые карандаши; 

• видео- и аудиозаписи; 
• расходные материалы. 
 

Организация и оснащение развивающей предметно-пространственной  
среды по познавательному развитию 

(Окружающий мир: природа) 

Для организации пространства и оснащения группы, других помещений детского 
сада и прилегающей территории необходима последовательная ориентация на целевые 
ориентиры, реализуемые в рамках данной содержательной области с учетом требований 
по организации активного участия детей в образовательной деятельности и их 
взаимодействия. 

Для организации образовательного процесса в детском саду должны иметься ниши, 
уголки и помещения, где дети могут проводить эксперименты и заниматься отдельными 
видами деятельности. В местах, отведенных для экспериментирования и исследований, 
должны размещаться необходимые средства соответствующего обучения. 
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Пространство должно быть трансформируемым, предусматривать возможность 
изменений в зависимости от образовательной ситуации и т. д. 

Все материалы должны легко убираться и при необходимости выставляться 
воспитателями, то есть должна обеспечиваться сменяемость используемых материалов.  

Пространство и его оснащение должно быть организовано таким образом, чтобы 
обеспечить свободный доступ детей к требуемым им оборудованию, предметам, 
материалам. Дети должны иметь возможность пользоваться всеми материалами свободно, 
по своему усмотрению. 

В помещении детского сада или на прилегающей территории должны быть места 
для экспериментирования с песком, водой, природными материалами, которыми дети 
также могут беспрепятственно пользоваться индивидуально, в паре или в группе. 

В помещениях группы можно повесить картины с изображением явлений природы. 

 

Примерный перечень средств обучения и воспитания по познавательному развитию 
(Окружающий мир: естествознание, экология и техника) 

Для работы по Программе достаточно иметь минимальный набор предметов, 
сделанный своими руками (руками педагогов, родителей, детей, партнеров) из расходных 
материалов. 

Для эффективной работы по Программе Детский сад может использовать: 
• разнообразные природные материалы (камни, минералы, шишки, желуди и т. п.); 
• различные сыпучие природные материалы (песок, крупы и пр.); 
• предметы и приспособления для водных экспериментов, для переливания, вычерпывания 

и т. д.; 
• строительные кубики разных форм и размеров в достаточном количестве для 
индивидуальной и групповой игры; 
• печатные издания с картинками об окружающем мире, о природных явлениях, об 
объектах живой и неживой природы в свободном доступе для каждого ребенка; 
• модели, пазлы, мозаики, карточки, дидактические игры, в том числе представляющие: 
✓ флору и фауну современного мира, позволяющие знакомиться и классифицировать 
животных, растения, в том числе овощи / фрукты; 
✓ другие явления и объекты живой и неживой природы; 
• игрушки (домашние и дикие животные и др.); 
• краски, карандаши, пластилин, восковые карандаши; 

• видео- и аудиозаписи; 
• расходные материалы. 
 

Организация и оснащение развивающей предметно-пространственной  
среды по познавательному развитию  

(Окружающий мир) 
Для реализации образовательной деятельности по данному направлению 

целесообразно выделение в Детском саду специального пространства для размещения 
экспозиции рисунков, фотографий, предметов по теме в помещениях группы. 

 

Примерный перечень средств обучения и воспитания по познавательному развитию 
(Окружающий мир: общество, история и культура) 

Для работы по Программе достаточно иметь минимальный набор предметов, 
сделанных своими руками (педагогами, родителями, детьми, партнерами). 

Для эффективной работы по Программе Детский сад может использовать: 
• аксессуары для ролевых игр; 

• наборы дидактических карточек «Дома», «Транспорт» и др.; 
• строительный материал для построек; 

• краски, карандаши, восковые карандаши; 
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• пластилин; 
• необходимые расходные материалы. 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды по развитию речи 
(ритуалы, способствующие развитию предпосылок грамотности – интереса к чтению 

и письму) 
Важно устраивать выставки иллюстрированных книг. 

Организация пространства, способствующая общему речевому развитию детей, 
рассмотрена в «Социально-коммуникативное развитие». 

Подборка книг должна быть обязательно в каждой группе или в отдельном 
помещении дошкольной организации. В практике дошкольного образования сложилась и 
упрочилась традиция подбора книг по возрасту, а также можно добавить книги, 
соответствующие интересам и потребностям конкретных детей. 

Иметь в группе одновременно большое количество книг достаточно сложно 
(ограничены и пространство, и финансовые возможности). В этом случае центром может 
стать библиотека детского сада, ресурсы родителей и местного сообщества — школьных и 
городских детских библиотек. 

Уважение к книге начинается с уважения к читателю, проявляющегося, например, 
в создании удобных условий для чтения: уютное и достаточно светлое (или имеющее 
дополнительное освещение) место, специально выделенное и оберегаемое время для 
чтения, обязательное чтение вслух и такое же обязательное обсуждение прочитанного. 

Назвать место базирования книг можно по-разному: «уголок книги», 
«библиотечка», «полочка умных книг», «центр грамоты» или «центр книги» — в этом нет 
принципиальной разницы.  

 

Примерный перечень средств обучения и воспитания по развитию речи 

Для работы по Программе достаточно иметь минимальный набор предметов, 
сделанных своими руками (педагогами, родителями, детьми, партнерами). 

Для эффективной работы по Программе Детский сад может использовать: 
• полку для книг, позволяющими детям выбирать и возвращать книги на место; 
• книги разных жанров, форматов; 

• книги и аудиоматериалы (игры, песни, сказки) на русском и других языках, в том числе 
на языках, на которых говорят дети в группе. 

 

Организация и оснащение развивающей предметно-пространственной среды по 
художественно-эстетическому развитию 

Окружение, в котором дети находятся каждый день, они воспринимают чувствами. 
Архитектура дошкольной организации, внутренний психологический климат, то, как 
обставлены помещения, размещены рисунки (например, вывешены на стенах в рамах или 
паспарту вместо того, чтобы быть просто прикрепленными булавками), как накрыты 
столы, в какой цвет покрашены стены (в пастельные тона, а для выставок детских работ 
лучше всего подходит белый), — все это является предметом восприятия и связано для 
детей с эстетическими ощущениями и опытом. 

При оформлении помещений должны применяться гармоничные цветовые 
сочетания, позитивно воздействующие на психологический настрой детей. 

Загроможденные несчетным количеством поделок и перенасыщенные групповые 
помещения приводят к сенсорной перегрузке и являются слишком сложными для 
восприятия детей. Просторные ясные структуры помещения, напротив, помогают им в 
ориентации. В центре внимания при оформлении интерьера дошкольной организации 
стоят потребности детей; участие детей в оформлении помещений целесообразно и 
необходимо. 

Рекомендуется  организовывать выставки картин детей в помещении группы.  
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Примерный перечень средств обучения и воспитания по художественно-

эстетическому развитию 

Для работы по Программе достаточно иметь минимальный набор предметов, 
сделанных своими руками (педагогами, родителями, детьми, партнерами). 
Для эффективной работы по Программе Детский сад может использовать следующее. 
 

• Бумага различного формата, плотности, цвета и качества. 
• Карандаши для рисования, точилки и контейнеры, в которых карандаши можно 
сортировать по цвету. 
• Гуашь. 
• Кисти —средние и толстые, плоские и круглые. 

• Банки для воды. 

• Тряпки для кистей и рук. 
Реквизит для театральных постановок    

1. Реквизит и декорации для игр с фигурами: куклы, надеваемые на руку, куклы на 
шестах; ширма или окошко в перегородке для собственного кукольного театра. 
2. Реквизит и декорации для театральных постановок (импровизированных 
представлений, маскарада);   

 Реквизит для творческой студии 
• Рабочие поверхности. 
• Столы 

• Мольберт. 
Места для складирования    

• Шкаф или стеллаж с закрытыми площадями для хранения запасов, то есть с дверками, 
выдвижными ящиками, тележками или контейнерами. 
Печатная продукция и дидактические материалы 
• Картины и репродукции произведений искусства. 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  
по музыкальному развитию 

Для проведения музыкальных занятий нужен специально оборудованный зал, где 
есть все необходимое: фортепиано, стеллажи с музыкальными инструментами (которые 
должны быть доступны детям), а также различными атрибутами для танцев и игр. 

В музыкальном зале необходимо иметь современное оборудование для 
использования фонограмм (на различных современных носителях), показа видео 
материалов, мультимедийных презентаций. 

Музыкальный зал должен быть светлым и просторным, удобным по форме для 
проведения праздников и досуга с приглашением родителей. Часть зала может быть 
спроектирована как сцена (занавес, кулисы), что даст возможность широко использовать 
это пространство для детских игровых театральных постановок. 

Оформление зала должно быть сменным, удобным для изменения в связи с 
сезонными явлениями, в соответствии с праздничной тематикой или с подготовкой 
«сюрпризов» для детей. 

 

Примерный перечень средств обучения и воспитания  
по музыкальному развитию 

Важнейшим компонентом насыщенной музыкальной среды являются детские 
музыкальные инструменты. Очевидно, что инструменты не могут быть технически 
сложными в освоении, ребенок должен понять, как играть на них в результате несложных 
собственных манипуляций. Такими инструментами для дошкольников является все 
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разнообразие шумовых, а также доступные им звуковысотные инструменты  (ксилофоны, 
металлофоны). Ксилофоны и металлофоны, являясь «звуковысотными ударными», 
позволяют развивать у детей также звуковысотный, ладовый и гармонический 
компоненты слуха в их элементарном виде. 

Внешняя привлекательность и необычность инструмента — главное, что влияет на 
возникновение интереса к нему детей и желание взять инструмент в руки. Детей 
привлекают не только звучание и вид инструментов, но и то, что они могут сами, без 
чьей-либо помощи, извлекать из них звуки. Легкость самостоятельных действий с 

шумовыми инструментами, возможность игровых, творческих манипуляций являются 
главными факторами педагогического успеха в работе с ними. 

Разнообразие шумовых и ударных инструментов, собираемых обычно для 
музицирования, трудно даже перечислить: бубенцы и колокольчики, бубны, маракасы, 
ручные барабаны.  

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  
по физической культуре 

При обустройстве внутренних и оформлении наружных площадок необходимо 
считаться с различиями в физических возможностях детей младше и старше 3 лет. 

Зоны движения для детей раннего и младшего дошкольного возраста должны быть 
оборудованы таким образом, чтобы дети имели достаточно места для барахтанья, 
ползания на животе, ходьбы, бега влезания/перелезания и других видов движения. 

В помещениях, предназначенных для подвижных занятий, крупные и мелкие 
спортивные снаряды комбинируются друг с другом таким образом, чтобы создавались 
интересные возможности для движения детей. 

Территория, стимулирующая двигательную активность, должна быть устроена и 
оборудована так, чтобы пробуждать любопытство детей, тягу к исследованию, 
обеспечивать приобретение разнообразного двигательного опыта по собственной 
инициативе. Например, преодолевать разные высоты и расстояния; апробировать разные 
скорости; выполнять разнообразные движения и физические упражнения: лазать, висеть, 
передвигаться на руках в висячем положении, раскачиваться, бегать, прыгать, кататься, 
переворачиваться, балансировать, качаться на качелях, ползать и т. д..  

В Детском саду необходимы: 
• создание пространства и предметно-пространственной развивающей среды с учетом 
норм и правил СанПиН при отделке и оборудовании помещений; 
• функционально правильное разделение пространства на стимулирующее свободное 
перемещение и обеспечивающее возможность для уединения, концентрации на своих 
делах; 
• выделение в общем пространстве игровых комнат, ниш для уединения и расслабления; 
• выделение помещения для развития органов чувств — дорожки для ощупывания и 
осязания, места для лазанья; 
• помещения и оснащение прилегающей территории с разнообразным оборудованием для 
обеспечения двигательной активности детей, которыми все дети могут пользоваться по 
собственной инициативе; 

Оборудование в санитарной и туалетной зоне должно быть в безупречном с точки 
зрения гигиены состоянии. 

 

Примерный перечень средств обучения и воспитания по  
Физической культуре 

Для работы по данной образовательной программе достаточно иметь минимальный 
набор предметов, сделанный своими руками (педагогами, родителями, детьми, 
партнерами). 
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Для эффективной работы по Программе Детским садом могут использоваться 
следующие материалы. 

Для детей раннего возраста (до 3 лет) 
Материалы, стимулирующие развитие свободного движения для детей раннего 

возраста: 
• предметы и игрушки для организации двигательной активности (веревки, кольца, 
цветные платки, мячики, шарики, губки, предметы из кожи, пластмассы, дерева), 
разложенные на полу или на доступных для ребенка полках; 
• пластмассовые или деревянные низкие горки; 
• оборудование для перелезания (набивные бревнышки, подушки, валики), различные 
приспособления для раскачивания; 
• детские каталки для толкания перед собой и катания за собой; 
• подвесные качели и балансиры; 
• транспортные игрушки (машины, трехколесные велосипеды); 
• детская мебель — стульчики, табуретки, столы и пр., — соответствующая уровню и 
особенностям физического развития и обеспечивающая свободу движения; 
• уличное игровое оборудование, предназначенное для детей раннего возраста. 

 

Для обеспечения и развития самостоятельности в области личной гигиены должны 
быть в наличии необходимые предметы и оборудование, например: 
• соответствующие росту детей раковины и унитазы или подставки, чтобы достать до 
раковины, детское сиденье для унитаза; 
• принадлежности для личной гигиены, например собственное полотенце, расческа. 

Оборудование для активного движения, которым по собственной инициативе 
может пользоваться любой ребенок: 
• канаты, мячи, шведская стенка, транспортные средства; 
• куклы-мальчики и куклы-девочки, куклы-младенцы; 
• материал для ролевых игр: чемоданчик доктора и перевязочные материалы; мыло и 
кремы; косметика и материалы для причесок; зеркала; 
• печатные и электронные издания с картинками о теле, о еде, дидактические материалы; 
• природные материалы для ощупывания, обнюхивания. 
 

Предметно-развивающее пространство группы условно делится на зоны разной 
степени активности и соответствующие им центры, в каждом из которых содержится 
достаточное количество материалов для исследования и игры. Их расположение, 
насыщение и возможности использования продумываются педагогами с учетом принципа 
интеграции образовательных областей. Все материалы и все оборудование в группах 
организуется примерно по тематическим игровым центрам, что помогает детям, делает 
более организованной их игру и другую деятельность. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
программы; 

2) выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и 
гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
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населения", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 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. 
В соответствии с п. 3.5.1. ФГОС ДО материально-техническое обеспечение 

Программы соответствует требованиям СанПин  и пожарной безопасности. 
 Санитарно-эпидемиологическое заключение №42.21.03.000.М.001261.12.12 от 

24.12.2012 г. 
 Заключение № 9 от 03.12.2012 г. о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности, Главное управление МЧС России по 
Кемеровской области, Управление надзорной деятельности ОТДЕЛ 
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г. КЕМЕРОВО 

В МАДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 
оснащение и оборудование: 

• помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

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

• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Материально-техническое обеспечение программы позволяет достичь 
обозначенных ею целей и выполнения задач, в том числе, осуществлять все виды детской 
деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 
особых образовательных потребностей. 
 

Перечень оборудования 

Помещение/деятельность Оснащение 

Групповая комната / 

Повседневная деятельность. 
Образовательная деятельность, 

Детская мебель: столы, стулья, шкафы 

Уголок уединения 

Центры  (искусства и творчества, книги, 
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осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности. 
Самостоятельная деятельность детей. 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов. 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 
Индивидуальная работа. 
Совместные с родителями групповые 
мероприятия: досуги, конкурсы, 
развлечения и др. 
Групповые родительские собрания 

конструирования, ряженья, 
театрализованный уголок, сюжетно-

ролевых игр, безопасности, речевых игр, 
общения, сенсорики, познания, экологии и 
экспериментирования, музыкального 
развития, патриотического воспитания, 
двигательной активности и другие в 
соответствии с возрастными 
особенностями воспитанников). 
Выставки детского творчества. 
Игрушки, игры, пособия в соответствии 
возрастными особенностями детей. 
Наборы развивающих и дидактических 
пособий и игрушек, раздаточный материал, 
энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 
конструкторов, иллюстративный материал, 
материал по изобразительной деятельности 
(краски, гуашь, карандаши, пастель, мелки, 
цветная бумага и картон, инструменты и 
материалы, бросовый и природный 
материал).  
Более подробно – рабочая программа 
педагога 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

Кровати. 
Сенсорные дорожки. 
Подборки с музыкальными 
произведениями, звуками природы на 
различных носителях. 

Приемная группы 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 
родителями 

Консультативная работа с родителями 

Кабинки для одежды, лавочки. 
Выставки детского творчества, стенды с 
информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выносной 
материал для прогулок. 

Туалетная комната 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Сантехнические устройства. 
Гигиенические принадлежности. 
Оборудование и материалы для труда. 
 

Объекты территории, функциональное 
использование 

Оснащение  

Участок группы 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

Участок для прогулок: теневые навесы, 
песочницы, скамейки, цветник, игровое 
оборудование, горка, качели, ступеньки и 
большая деревянная машина. 
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самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные гимнастики, 
игры с водой, воздушные ванны 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности 

Совместная деятельность по приобщению 
воспитанников к природе, формированию 
основ экологического сознания: беседы, 
наблюдения за живыми объектами, 
экологические игры 

Экспериментальная и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и 

Индивидуальная работа с детьми 

Разнообразные зеленые насаждения 
(деревья и кустарники). Газоны, клумбы, 
цветники 

 

 

 

3.3.1. Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

 

Перечень средств обучения и воспитания, рекомендуемый для использования при 
реализации Программы, не фиксируется жесткими рамками, а носит ориентировочный 
характер. Подробное описание развивающей предметно-пространственной среды, 
необходимой для реализации образовательной деятельности по Программе, описано в 
разделе 3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 
игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 
образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 
областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, 
двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 
конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и 
др.). 
 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, 
фигурки, изображающие людей и животных, 
транспортные средства, посуда, мебель и др.; 
- дидактические игрушки: народные 
игрушки, мозаики, настольные и печатные 
игры и пр.; 
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, 
животных; 
- спортивные игрушки: направленные на 
укрепление мышц руки, предплечья, развитие 
координации движений (волчки, серсо, мячи, 
обручи); содействующие развитию навыков 
бега, прыжков, укреплению мышц ног, 
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туловища (каталки, скакалки); 
предназначенные для коллективных игр и пр.; 
- музыкальные игрушки: имитирующие по 
форме и звучанию музыкальные инструменты, 
игрушки с музыкальным устройством, наборы 
колокольчиков, бубенчиков и пр.; 
- театрализованные игрушки: куклы - 

театральные персонажи, куклы бибабо, 
наборы сюжетных фигурок, костюмы и 
элементы костюмов, атрибуты, элементы 
декораций, маски, бутафория. 
- строительные материалы: наборы 
строительных материалов, конструкторы,  
мягкий модульный материал; 
- игрушки-самоделки из разных 
материалов: 
неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 
шерсть, фольга, пенопласт), 
полуоформленных (коробки, пробки, катушки, 
пластмассовые бутылки, пуговицы), 
природных (шишки, желуди, ветки, солома, 
глина); 
-оборудование для опытов: емкости разного 
объема и пр.; 
-дидактический материал:  
демонстрационный материал, 
иллюстративный материал, наглядно-

дидактические пособия и др. 
Художественные средства Произведения искусства и иные 

достижения культуры: произведения 
живописи, музыки, скульптура, предметы 
декоративно-прикладного искусства,  
детская художественная литература (в том 
числе справочная, познавательная, общие и 
тематические энциклопедии для 
дошкольников),  

Средства наглядности Картины, фотографии, предметно- 

схематические модели, календарь природы 

 

 

Программы и методические пособия 

Наименование литературы Автор (ы) Издательство  

Реализация содержания образовательной 
деятельности 

Н.А. Карпухина Воронеж: ООО «М-

КНИГА». 
Ознакомление с природой в детском саду О.А. Соломенникова М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ. 
Формирование элементарных 
математических представлений 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина 

М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ. 
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Ребенок и окружающий мир О.В. Дыбина М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ. 

Прогулки в детском саду И.В. Кравченко, Т.Л. 
Долгова 

Издательство «ТЦ 
СФЕРА» 

Занятия по развитию речи В.В. Гербова М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ. 
Приобщение детей к художественной 
литературе 

В.В. Гербова М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ. 

Изобразительная деятельность в детском 
саду 

Т.С. Комарова М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ. 
Рисование с детьми раннего возраста Е.А. Янушко М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ. 
Лепка с детьми Д.Н. Колдина М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ. 

Примерные планы физкультурных занятий 
с детьми 2 – 3 лет  

С.Ю. Федорова М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ. 

Сборник подвижных игр для детей 2 – 7 

лет 

Э.Я. Степаненкова М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ. 

Физкультминутка! 100 стишат для 
малышат 

Е.А. Субботина Д.: Феникс. 

 

 

3.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 
анимационных произведений для реализации программы 

 

3.4.1. Примерный перечень художественной литературы 

От 1 года до 2 лет 

Малые формы фольклора. "Как у нашего кота...", "Киска, киска, киска, брысь!..", 
"Курочка", "Наши уточки с утра...", "Еду-еду к бабе, к деду...", "Большие ноги...", 
"Пальчик-мальчик...", "Петушок, петушок...", "Пошел кот под мосток...", "Радуга-дуга...". 

Русские народные сказки. "Козлятки и волк" (обраб. К.Д. Ушинского), "Колобок" 
(обраб. К.Д. Ушинского), "Золотое яичко" (обраб. К.Д. Ушинского), "Маша и медведь" 
(обраб. М.А. Булатова), "Репка" (обраб. К.Д. Ушинского), "Теремок" (обраб. М.А. 
Булатова). 

Поэзия. Александрова З.Н. "Прятки", "Топотушки", Барто А.Л. "Бычок", "Мячик", 
"Слон", "Мишка", "Грузовик", "Лошадка", "Кораблик", "Самолет" (из цикла "Игрушки"), 
"Кто как кричит", "Птичка", Берестов В.Д. "Курица с цыплятами", Благинина Е.А. 
"Аленушка", Жуковский В.А. "Птичка", Ивенсен М.И. "Поглядите, зайка плачет", Клокова 
М. "Мой конь", "Гоп-гоп", Лагздынь Г.Р. "Зайка, зайка, попляши!", Маршак С.Я. "Слон", 
"Тигренок", "Совята" (из цикла "Детки в клетке"), Орлова А. "Пальчики-мальчики", 
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Стрельникова К. "Кряк-кряк", Токмакова И.П. "Баиньки", Усачев А. "Рукавичка". 

Проза. Александрова З.Н. "Хрюшка и Чушка", Б.Ф. "Маша и Миша", Пантелеев Л. 
"Как поросенок говорить научился", Сутеев В.Г. "Цыпленок и утенок", Чарушин Е.И. 
"Курочка" (из цикла "Большие и маленькие"), Чуковский К.И. "Цыпленок". 

От 2 до 3 лет 

Малые формы фольклора. "А баиньки-баиньки", "Бежала лесочком лиса с 
кузовочком...", "Большие ноги", "Водичка, водичка", "Вот и люди спят", "Дождик, 
дождик, полно лить...", "Заяц Егорка...", "Идет коза рогатая", "Из-за леса, из-за гор...", 
"Катя, Катя...", "Кисонька-мурысонька...", "Наша Маша маленька...", "Наши уточки с 
утра", "Огуречик, огуречик...", "Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу", "Поехали, 
поехали", "Пошел котик на Торжок...", "Тили-бом!...", "Уж ты, радуга-дуга", "Улитка, 
улитка...", "Чики, чики, кички...". 

Русские народные сказки. "Заюшкина избушка" (обраб. О. Капицы), "Как коза 
избушку построила" (обраб. М.А. Булатова), "Кот, петух и лиса" (обраб. М. Боголюбской), 
"Лиса и заяц" (обраб. В. Даля), "Маша и медведь" (обраб. М.А. Булатова), "Снегурушка и 
лиса" (обраб. А.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира. "В гостях у королевы", "Разговор", англ. нар. песенки (пер. 
и обраб. С. Маршака); "Ой ты заюшка-пострел...", пер. с молд. И. Токмаковой; "Снегирек", 
пер. с нем. В. Викторова, "Три веселых братца", пер. с нем. Л. Яхнина; "Ты, собачка, не 
лай...", пер. с молд. И. Токмаковой; "У солнышка в гостях", словацк. нар. сказка (пер. и 
обраб. С. Могилевской и Л. Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Мама"; Александрова З.Н. "Гули-гули", "Арбуз"; Барто А., Барто 
П. "Девочка-ревушка"; Берестов В.Д. "Веселое лето", "Мишка, мишка, лежебока", 
"Котенок", "Воробушки"; Введенский А.И. "Мышка"; Лагздынь Г.Р. "Петушок"; 
Лермонтов М.Ю. "Спи, младенец..." (из стихотворения "Казачья колыбельная"); Маршак 
С.Я. "Сказка о глупом мышонке"; Мошковская Э.Э. "Приказ" (в сокр.), "Мчится поезд"; 
Пикулева Н.В. "Лисий хвостик", "Надувала кошка шар..."; Плещеев А.Н. "Травка 
зеленеет..."; Саконская Н.П. "Где мой пальчик?"; Сапгир Г.В. "Кошка"; Хармс Д.И. 
"Кораблик"; Чуковский К.И. "Путаница". 

Проза. Бианки В.В. "Лис и мышонок"; Калинина Н.Д. "В лесу" (из книги "Летом"), 
"Про жука", "Как Саша и Алеша пришли в детский сад" (1 - 2 рассказа по выбору); 
Павлова Н.М. "Земляничка"; Симбирская Ю.С. "По тропинке, по дорожке"; Сутеев В.Г. 
"Кто сказал "мяу?", "Под грибом"; Тайц Я.М. "Кубик на кубик", "Впереди всех", "Волк" 
(рассказы по выбору); Толстой Л.Н. "Три медведя", "Косточка"; Ушинский К.Д. "Васька", 
"Петушок с семьей", "Уточки" (рассказы по выбору); Чарушин Е.И. "В лесу" (1 - 3 

рассказа по выбору), "Волчишко"; Чуковский К.И. "Мойдодыр". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. "Га-га-га!", пер. с англ. Н. 
Шерешевской; Дональдсон Д. "Мишка-почтальон", пер. М. Бородицкой; Капутикян С.Б. 
"Все спят", "Маша обедает", пер. с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. "Приключения 
маленького Бобо. Истории в картинках для самых маленьких", пер. Т. Зборовская; Эрик К. 
"Очень голодная гусеница". 
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3.4.2. Примерный перечень музыкальных произведений 

От 2 месяцев до 1 года 

Слушание. "Весело - грустно", муз. Л. Бетховена; "Ласковая просьба", муз. Г. 
Свиридова; "Смелый наездник", муз. Р. Шумана; "Верхом на лошадке", муз. А. 
Гречанинова; "Колыбельная", "Петушок", муз. А. Лядова; "Колыбельная", муз. Н. 
Римского-Корсакова; "Полька", "Игра в лошадки", "Мама", муз. П. Чайковского; "Зайчик", 
муз. М. Старокадомского. 

Подпевание. "Петушок", "Ладушки", "Идет коза рогатая", "Баюшки-баю", "Ой, 
люлюшки, люлюшки"; "Кап-кап"; прибаутки, скороговорки, пестушки и игры с пением. 

Музыкально-ритмические движение. "Устали наши ножки", муз. Т. Ломовой, сл. Е. 
Соковниной; "Маленькая полечка", муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; "Ой, летали 
птички"; "Ай-да!", муз. В. Верховинца; "Поезд", муз. Н. Метлова, сл. Т. Бабаджан. 

Пляски. "Зайчики и лисичка", муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; "Пляска с 
куклами", нем. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой; "Тихо-тихо мы сидим", рус. нар. 
мелодия, сл. А. Ануфриевой. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Слушание. "Полянка", рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; "Колыбельная", муз. В. 
Агафонникова; "Искупался Иванушка", рус. нар. мелодия; "Как у наших у ворот", рус. 
нар. мелодия, обраб. А. Быканова; "Мотылек", "Сказочка", муз. С. Майкапара. 

Пение и подпевание. "Кошка", муз. А. Александрова, сл. Н. Френкель; "Наша 
елочка", муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; "Бобик", муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 
"Лиса", "Лягушка", "Сорока", "Чижик", рус. нар. попевки. 

Образные упражнения. "Зайка и мишка", муз. Е. Тиличеевой; "Идет коза рогатая", 
рус. нар. мелодия; "Собачка", муз. М. Раухвергера. 

Музыкально-ритмические движения. "Шарик мой голубой", муз. Е. Тиличеевой; 
"Мы идем", муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; "Маленькая кадриль", муз. М. 
Раухвергера; "Вот так", белорус, нар. мелодия ("Микита"), обр. С. Полонского, сл. М. 
Александровской; "Юрочка", белорус, пляска, обр. А. Александрова; "Да, да, да!", муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Слушание. "Лошадка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; "Курочки и цыплята", 
муз. Е. Тиличеевой; "Вальс собачек", муз. А. Артоболевской; "Три подружки", муз. Д. 
Кабалевского; "Весело - грустно", муз. Л. Бетховена; "Марш", муз. С. Прокофьева; 
"Спортивный марш", муз. И. Дунаевского; "Наша Таня", "Уронили мишку", "Идет бычок", 
муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; "Материнские ласки", "Жалоба", "Грустная 
песенка", "Вальс", муз. А. Гречанинова. 

Пение и подпевание. "Водичка", муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; 
"Колыбельная", муз. М. Красева, сл. М. Варной; "Машенька-Маша", рус. нар. мелодия, 
обраб. В. Герчик, сл. М. Невелынтейн; "Воробей", рус. нар. мелодия; "Гули", "Баю-бай", 
"Едет паровоз", "Лиса", "Петушок", "Сорока", муз. С. Железнова. 
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Музыкально-ритмические движения. "Марш и бег", муз. Р. Рустамова; "Постучим 
палочками", рус. нар. мелодия; "Бубен", рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; 
"Барабан", муз. Г. Фрида; "Мишка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; "Догонялки", 
муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды. 

Пляска. "Вот как хорошо", муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; "Вот как пляшем", 
белорус, нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; "Солнышко сияет", сл. и муз. М. Варной. 

Образные упражнения. "Идет мишка", муз. В. Ребикова; "Скачет зайка", рус. нар. 
мелодия, обр. А. Александрова; "Лошадка", муз. Е. Тиличеевой; "Зайчики и лисичка", муз. 
Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; "Птичка летает", "Птичка клюет", муз. Г. Фрида; 
"Цыплята и курочка", муз. А. Филиппенко. 

Игры с пением. "Зайка", "Солнышко", "Идет коза рогатая", "Петушок", рус. нар. 
игры, муз. А. Гречанинова; "Зайчик", муз. А. Лядова; "Воробушки и кошка", нем. плясовая 
мелодия, сл. А. Ануфриевой; "Прокати, лошадка, нас!", муз. В. Агафонникова и К. 
Козыревой, сл. И. Михайловой; "Мы умеем", "Прятки", муз. Т. Ломовой; "Разноцветные 
флажки", рус. нар. мелодия. 

Инсценирование, рус. нар. сказок ("Репка", "Курочка Ряба"), песен ("Пастушок", муз. 
А. Филиппенко; "Петрушка и Бобик", муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей 
("Петрушкины друзья", Т. Караманенко; "Зайка простудился", М. Буш; "Любочка и ее 
помощники", А. Колобова; "Игрушки", А. Барто). "Бабочки", обыгрывание рус. нар. 
потешек, сюрпризные моменты: "Нудесный мешочек", "Волшебный сундучок", "Кто к 
нам пришел?", "В лесу", муз. Е. Тиличеевой; "Праздник", "Музыкальные инструменты", 
муз. Г. Фрида. 

От 2 до 3 лет 

Слушание. "Наша погремушка", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; "Весною", 
"Осенью", муз. С. Майкапара; "Цветики", муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; "Вот как мы 
умеем", "Марш и бег", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; "Кошечка" (к игре "Кошка и 
котята"), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; "Микита", белорус, нар. мелодия, обраб. С. 
Полонского; "Пляска с платочком", муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; "Полянка", 
рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; "Утро", муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой. 

Пение. "Баю" (колыбельная), муз. М. Раухвергера; "Белые гуси", муз. М. Красева, сл. 
М. Клоковой; "Дождик", рус. нар. мелодия, обраб. В. Фере; "Елочка", муз. Е. Тиличеевой, 
сл. М. Булатова; "Кошечка", муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; "Ладушки", рус. нар. 
мелодия; "Птичка", муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; "Собачка", муз. М. Раухвергера, сл. 
Н. Комиссаровой; "Цыплята", муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; "Колокольчик", муз. 
И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 

Музыкально-ритмические движения. "Дождик", муз. и сл. Е. Макшанцевой; 
"Воробушки", "Погремушка, попляши", "Колокольчик", "Погуляем", муз. И. Арсеева, сл. 
И. Черницкой; "Вот как мы умеем", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. "Птички", муз. Г. Фрида; "Праздничная 
прогулка", муз. А. Александрова. 

Игры с пением. "Игра с мишкой", муз. Г. Финаровского; "Кто у нас хороший?", рус. 
нар. песня. 
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Музыкальные забавы. "Из-за леса, из-за гор", Т. Казакова; "Котик и козлик", муз. Ц. 
Кюи. 

Инсценирование песен. "Кошка и котенок", муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 
"Неваляшки", муз. 3. Левиной; Компанейца. 

 

3.4.3. Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

От 2 до 3 лет 

Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев "Кораблик", "Кто сказал мяу?", "Цыпленок и 
Утенок"; Ю.А. Васнецов к книге "Колобок", "Теремок". 
 

 

3.5. Кадровые условия реализации программы 

 

Реализация программы обеспечивается квалифицированными педагогами: 

Шишкина Надежда Павловна (первая квалификационная категория), Акулова Ольга 
Одельевна (первая квалификационная категория). 

 

3.6. Примерный режим и распорядок дня  

Режим работы  
 

Режим работы МАДОУ № 169 «Детский сад комбинированного вида» и 

длительность пребывания в нем детей определяются Уставом, являются следующими: 
- пятидневная рабочая неделя; 
- длительность работы МАДОУ - 12 часов; 
- ежедневный график работы - с 07.00 до 19.00 часов; 
- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 
 

 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 
бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 
хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и 
перевозбуждение. 

 Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-

21, условий реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных 
отношений. 

 Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на открытом 
воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 
собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 
Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 
возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 
особенности. 

 Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 
постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 
помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными 
видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, 
прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной 
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системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают 
капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

 Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 
всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 
правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 
необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

 Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 
приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 
суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

 При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 
самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 
коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 
течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 
образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 
наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 
активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 
деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 
соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

 Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 
образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 
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 ребенка 
(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

 Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОУ может корректировать режим дня в 
зависимости от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона 
года. Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, режиму 
питания, которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не 
позднее 

все возрасты 17.00 

Продолжительность 
занятия для детей дошкольного 
возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 
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Продолжительность 
дневной суммарной 
образовательной нагрузки для 
детей дошкольного возраста, не 
более 

от 1,5 до 3 лет 20 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 
ночного сна не менее 

1 - 3 года  12 часов  

Продолжительность 
дневного сна, не менее 

1 - 3 года 3 часа  

Продолжительность 
прогулок, не менее 

для детей до 7 
лет 

3 часа в день 

Суммарный объем 
двигательной активности, не 
менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, 
продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 
организации и режима обучения 

 

Вид организации Продолжительность, 
либо время нахождения 
ребенка в организации 

Количество обязательных 
приемов пищи 

Дошкольные 
организации, организации 
по уходу и присмотру 

11 - 12 часов завтрак, второй завтрак, 
обед, полдник и ужин 

 

 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%. 

В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, 
образовательной деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и 
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длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, 
ужина). 

 

Планирование и выполнение распорядка дня 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп.  
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

При организации режима учитываются сезонные особенности.  
Распорядок дня основан на определенном ритме и ритуалах, которые сначала 

предлагают взрослые (педагоги, методисты) и которые затем могут быть скорректированы 
в ходе интенсивного наблюдения за детьми и их потребностями, а также  в ходе дискуссий 
с ними на эту тему (реализация принципа участия). 

Четкая, надежная структура распорядка дня предоставляет детям ориентиры в 
ситуациях, которые им иногда непонятны. Чем младше дети, тем большую важность 

приобретает четкость распорядка дня. Очень важно то, что каждый день, каждую неделю, 
каждый год задается определенный ритм, который признают дети. 

Регулярно происходящие события можно также обозначить как ритуалы. Они 
имеют нечто символическое, так как создают не только постоянные временные 
ориентиры, но также указывают на «границу» между следующими друг за другом видами 
деятельности или различными мероприятиями, например между активностью и отдыхом. 

В коллективном ритуале, таком как утренний круг, группа встречается также как 
общность. Таким образом, ритуал действует как образующий общность. Ритуалы всегда 
балансируют на грани: с одной стороны, они должны создавать порядок и помогать детям 
ориентироваться во времени и пространстве, а с другой стороны, они не должны быть 
чистой формальностью, не предусматривающей индивидуальной свободы. В этом случае 
ритуалы теряют свой смысл. Поэтому у детей и педагогов должна всегда оставаться 
возможность ставить под сомнение установленные ритуалы и приспосабливать их к 

изменившимся рамочным условиям.  
Твердый распорядок дня решает для детей (а также для взрослых) наряду с задачей 

создания общности также задачу психологической разгрузки. Так как день уже заранее 
систематизирован постоянным ритмом, не нужно принимать постоянно новые решения о 
том, что следует делать дальше. Таким образом, правильный распорядок дня 
предоставляет вид защиты от импульсивности и стресса постоянной стихийности. 
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<15> Пункт 8.1.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

<16> Пункт 8.1.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
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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 учетом 
возрастных особенностей и состояния здоровья; 

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 
учетом 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. 
 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

 

 План является единым для ДОУ. 
 ДОУ вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования 
детей. 

Все мероприятия должны проводиться с учетом особенностей Программы, а также 
возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 

 

3.7.1.  Перечень основных государственных и народных праздников, 
памятных дат в календарном плане воспитательной работы в группе 

 

Март: 
8 марта: Международный женский день; 
Апрель: 
1 апреля: Международный День птиц; 
21 апреля: День рождения Борцовой Миры; 
Май: 
15 мая: Международный день семьи; 
Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 
6 июнь: День рождения Архандеева София; 
13 июнь: День рождения Черенцева Ярослава; 
Июль: 
4 июль: День рождения Караваева Дарья; 
27 июль: День рождения Дьючков Михаил; 
Август: 
20 август: День рождения Ягунов Максим; 
25 август: День рождения Бородай Мариетта; 
31 август: День рождения Агарева Валерия; 
Сентябрь: 
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7 сентября: День рождения Багратия Лика; 
17 сентября: День рождения Гуцев Марк; 
Ноябрь: 
3 ноябрь: День рождения Сапожникова София; 
11ноябрь: День рождения Горелька Александр; 

Декабрь: 
18 декабря: День рождения Кондакова Анна; 
21 декабря: День рождения Королькова Аннелия; 
31 декабря: Новый год. 
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