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I. Целевой раздел 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пламенская средняя общеобразовательная школа» структурное подразделение – 

дошкольное отделение (далее – Программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

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

1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 

зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 

72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной образовательной программой 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 

ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., 

регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО), в сооавторстве  с Е. А. 

Кудрявцева. Срок действия образовательной программы не ограничен, 

программа действует до принятия новой. 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

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

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

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

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

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

Российской Федерации»; 

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

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

воспитания обучающихся» 

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

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации» 

‒ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   

999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

1155, зарегистрировано  

в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции 
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приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 

Минюсте России  

6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 

71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 

июля 2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 

регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от  

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

регистрационный № 61573); 

‒  Региональная компонент по СПБ и Лен.область  

‒ Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пламенская средняя общеобразовательная школа»; 

‒ Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пламенская средняя общеобразовательная школа»; 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности   детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми  

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 

идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – 

ДО), ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего 

поколения как знающего  



6 

 

 

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

‒ создание единого федерального образовательного пространства 

воспитания  

и обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, 

обеспечивающего ребенку  

и его родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, 

вне зависимости от места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 

программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, климатических 

особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и 

ориентированные на потребность детей и их родителей. В Программе 

вариативная часть представлена курсивом. 

Решением педагогического совета ДО приоритетным направлением 

на 2023-2024 учебный год определено – речевое развитие детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Речевое развитие включает: владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Речь – яркий показатель развития ребенка. Учеными доказано, что речь 

ребенка, не подготовленного к школе, обычно сохраняет черты речи, 

свойственные детям более раннего возраста и содержит много погрешностей: 
-обедненный словарь; 

-часто неверная конструкция предложений; 

-неспособность связно и последовательно изложить события;  

-дефекты произношения;  

- сбивчивый темп речи. 

Чем лучше будет развита речь ребенка в дошкольные годы, тем выше 

гарантия успешного его школьного обучения. Не всегда мы добиваемся 

высокого уровня развития речи детей, используя традиционные методы и 

формы организации работы. Особенно это актуально в настоящее время, так 

как из жизни ребенка уходит речь. Дети много времени проводят перед 

телевизором, компьютером. Взрослые отмахиваются от детских вопросов, 

редко выслушивают, не перебивая. Используют в общении с ребенком не 
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всегда правильную речь. Книги, если и читают, то не обсуждают. А ведь 

ребенку крайне необходимо общение. Бедная речь ведет к агрессии, так как 

ребенок не всегда может выразить словами то, что он хочет сказать. Отсюда 

проблема словаря, проблема произношения, проблема выразительности речи. 

И нельзя не учитывать культурный кризис общества и, как его следствие, 

низкий уровень культуры отдельного человека, семьи, воспитательного 

пространства в целом. Безграмотные выражения, небрежная речь, сокращение 

словаря, утрата самого понятия – культура речи. 

Воспитатели всегда стремятся к развитию осознанной и активной речи 

детей. Именно речевая активность, ее объем и характер становятся главными 

показателями успешности учебно-познавательной, игровой, 

коммуникативной, трудовой и других видов деятельности. Все достижения 

ребенка в ознакомлении с миром природы и социума, в математике, 

изодеятельности и т.д. не будут заметны, если они не выражаются в его 

активной речи. 

В настоящее время наблюдается критическая ситуация в развитии 

речевой активности детей, что обусловлено рядом негативных факторов, 

влияющих на речевую функцию: 
• Ухудшение состояния здоровья детей; 

• Существенное сужение объема «живого» общения родителей и 

детей; 

• Глобальное снижение уровня речевой культуры в обществе; 

• Недостаточное внимание педагогов к речевому развитию 

ребенка; 

• Дисбаланс семейного воспитания в вопросах развития речи, что 

проявляется либо в его необоснованной интенсификации (стремление к 

раннему обучению письменной речи в ущерб устной), либо в 

равнодушном к нему отношении. 

Для решения задач по развитию речи и грамотности детей дошкольного 

возраста определены парциальные программы по развитию речи и обучению 

грамоте:  

Развитие речи детей 5—7 лет. 2-е изд., перераб. и дополн. / Под ред. 

О.С. Ушаковой. — М.: ТЦ Сфера, 2012. — 272 с. — (Развиваем речь). 

В основу программы и материалов для занятий в старшей и 

подготовительной к школе группах положены результаты исследований, 

проведенных в лаборатории развития речи Института дошкольного 

воспитания АПН (ныне — Институт психолого-педагогических проблем 

детства Российской академии образования) под руководством Ф.А. Сохина и 

О.С. Ушаковой. Результаты исследований позволили разработать теорию 

усвоения языка в дошкольном детстве и психолого-педагогические основы 

методики развития речи в детском саду, а также принципиально новое 

программное содержание обучения родному языку детей дошкольного 
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возраста. 

Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. / Н.В. Нищева. Изд. 2-е. —СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2020 — 272 с. 

В основе обучения грамоте в соответствии с данной программой лежит 

звуковой аналитико-синтетический метод, опирающийся на овладение детьми 

навыками языкового анализа и синтеза. Чтобы научить ребенка читать, его 

приводят к пониманию того, что речь рождается из слова. Дошкольник 

усваивает звуко-слоговое строение слов русской речи и обозначение звуков 

буквами. Метод предполагает разделение связной речи на предложения, 

предложений — на слова, слов — на слоги, слогов — на звуки и, наоборот, 

объединение звуков в слоги, слогов — в слова, слов в предложения. 

Впервые обоснование звукового аналитико-синтетического метода 

обучения грамоте сделал К. Д. Ушинский в 1864 году в книге «Родное слово». 

Именно он разработал конкретные методические приемы выполнения 

специальных упражнений для подготовки детей к усвоению грамоты на основе 

этого метода. 

Парциальные программы по другим направлениям развития ребенка, 

реализуемые в Учреждении, представлены в приложении 1 к Программе. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее — образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный и одним из основных компонентов Программы является 

федеральная рабочая программа воспитания. 

Кроме того, согласно ФГОС ДО Программа включает дополнительный 

раздел: краткая презентация Программы, предназначенная для родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в 

составе которой: 

‒ рабочая программа воспитания,  

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДО,  

‒ календарный план воспитательной работы. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и 

подходы к ее формированию; планируемые результаты освоения Программы в 

младенческом, раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе завершения 

освоения Программы; характеристики особенностей развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, подходы  

к педагогической диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из 

образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие) в соответствии  

с федеральной программой и с учетом используемых методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания.  

‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной 

программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов;  

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

‒ способов поддержки детской инициативы;  

‒ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся;  

‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает 

приобщение детей  

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание:  

‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;  

‒ организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – 

РППС);  

‒ материально-техническое обеспечение Программы; 

‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных 

группах, календарный план воспитательной работы. 

 

1.1. Цели и задачи программы 

Цели и задачи реализации Программы соответствуют п. 1.5., 1.6. ФГОС ДО и 

п.14.1, 14.2  ФОП ДО. 
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1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Соответствуют п.1.4 ФГОС ДО и соответствуют п. 14.3. ФОП ДО  

    Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, 

предъявляемых  

к структуре образовательной программы дошкольного образования; 

‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования; 

‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей; 

‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (базовые объем, содержание и планируемые результаты 

освоения Программы). 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, 

родители (законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные 

представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, 

присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

Особенности разработки Программы: 

‒ условия, созданные в ДО для реализации целей и задач Программы; 

‒ социальный заказ родителей (законных представителей); 

‒ детский контингент; 

‒ кадровый состав педагогических работников; 

‒ культурно-образовательные особенности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пламенская средняя 

общеобразовательная школа» структурного подразделения – дошкольного 

отделения; 

‒  климатические особенности; 

‒ взаимодействие с социумом. 

1.3.Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых  

осуществляется образовательная деятельность (вариативная часть 

программы) 

 

Основными направлениями  Условия места осуществления образовательной 

деятельности  

 Климатические 

особенности 
 

Климат Сяськелево умеренный и влажный, 

переходный от континентального к морскому. Для 

данного региона характерна частая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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смена воздушных масс, обусловленная в 

значительной 

степени циклонической деятельностью. Летом 

преобладают западные и северо-западные ветры, 

зимой — западные и юго-западные Погоду на 

территории деревни Сяськелево и прилежащих к 

нему районов области формируют географическая 

широта и близость моря, а также атмосферная 

циркуляция, характерная для региона. Не слишком 

большое количество поступающего в регион 

солнечного тепла не позволяет влаге быстро 

испаряться, а потому сырость — обычное явление 

даже в июне-августе. Показатели относительной 

влажности зимой и летом составляют 85% и 65% 

соответственно. В среднем в деревне случается 

всего 75 солнечных дней в году. Погода в 

остальное время пасмурная, а освещение 

рассеянное. Зима в Сяськелево обычно влажная и 

часто морозная. Лето теплое и тоже дождливое. В 

июле столбики термометров могут достигать и 

+28°С, но чаще останавливаются на +25°С днем и 

+17°С в ночные часы. 

Климатические условия Северо-Западного 

региона имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в 

образовательный процесс учреждения включены 

мероприятия, направленные на оздоровление 

детей, повышение сопротивляемости организма и 

предупреждение обострение аллергических 

реакций: 

 режим дня всех возрастных групп 

наполняется активной двигательной, игровой 

деятельностью, включены бодрящая гимнастика 

после сна, упражнения для расслабления, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз; 

 в холодное время года (при благоприятных 

погодных условиях) удлиняется пребывание детей 

на прогулке;  

 в теплое время – жизнедеятельность детей 

организуется на открытом воздухе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
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 Национально-культурные 

особенности 
 

Содержание дошкольного образования ДО 

включает в себя вопросы истории и культуры 

родного края, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает 

наших воспитанников. Поликультурное 

воспитание строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников 

дошкольного учреждения. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью русской и других 

национальных культур, представителями которых 

являются участники образовательного процесса.  

Социально-демографические 

особенности 

 

Наличие среди родителей ДО широко 

представленной социальной группы служащих 

молодого возраста, со средним финансовым 

положением, с средне-специальным 

образовательным уровнем, воспитывающих 1 или 

2 детей, имеются многодетные и неполные семьи. 

Этнический состав семей воспитанников - в 

основном дети из русскоязычных семей, от 5 до 10 

% - составляют дети мигрантов из стран СНГ 

  

1.4.  Планируемые результаты реализации программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров ДО и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к завершению ДО. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров ДО, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

перечисления возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно 

культурно- исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 

3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

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

четырем, пяти, шести годам» имеют условный характер, что предполагает 

широкий возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых 

результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и 

индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, 

особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребенок 

может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные 
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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 основной образовательной 

программы Организации и не подразумевают его включения  

в соответствующую целевую группу. 

 Планируемые результаты в младенческом возрасте (к 1 году) 

соответствуют п.15.1. ФОП ДО; 

 Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам) 

соответствуют п. 15.2. ФОП ДО; 

 Планируемые результаты в дошкольном возрасте (к четырем годам) 

соответвуют п.15.3.1. ФОП ДО; 

 Планируемые результаты в дошкольном возрасте (к пяти годам) 

соответвуют п. 15.3.2. ФОП ДО; 

 Планируемые результаты в дошкольном возрасте (к шести годам) 

соответвуют п. 15.3.3. ФОП ДО; 

Имеет представления об экономических понятиях (в соответствии с 

Программой); Знает и называет разные места и учреждения торговли: рынок, 

магазин, супермаркет, интернет-магазин, ярмарка; 

Знает российские деньги; 

Знает современные профессии, содержание их деятельности; 

Следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь 

вещи, лучше отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 

Проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем 

работают, как ведут хозяйство и т.д.) 

 

 Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы 

(к концу дошкольного возраста) соответвуют п. 15.4. ФОП ДО 

Адекватно употребляет в играх, занятиях, общении со сверстниками и 

взрослыми знакомые экономические понятия (в соответствии с Программой); 

Знает российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; 

Понимают суть процесса обмена валюты; 

Знают и называют некоторые виды рекламы, ее назначение, способы 

воздействия; 

Адекватно ведут себя в окружающем предметном, вещном мире, в 

природном окружении; 

Замечают и ценят заботу о себе, радуются новым покупкам. 

 

1.5. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 
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личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения 

задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми 

в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с 

ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики 

на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон 

оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и 

поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также 

выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на 

следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга – особенности 

динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального 

общего образования для построения более эффективного взаимодействия с 

ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне 

образования. 

Педагогический мониторинг в каждой возрастной группе проводится по 

диагностике, разработанной в сооавторстве с И.А. Кулекиной, согласно с ФОП 

ДО. 
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В группах компенсирующей направленности (с тяжелыми нарушениями речи) 
углубленное логопедическое и психологическое обследование детей 

осуществляется учителем-логопедом и педагогом-психологом. Углубленный 

педагогический мониторинг проводится в течение сентября.  

Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой 

системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление 

уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности). 

Цель психодиагностики - получение информации об уровне психического 

развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Такое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в 

отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  

Мониторинг позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  

После заполнения учителем-логопедом речевой карты, а педагогом-психологом 

индивидуальной карты развития ребенка, составляется таблица состояния общего 

и речевого развития детей, которая заполняется в сентябре, январе и в мае с 

опорой на авторский мониторинг учителя-логопеда Ворониной Е.А. для детей с 

ТНР и ЗПР. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания 

и реализации индивидальных коррекционно-образовательных программ.  

 

В группах компенсирующей направленности (с задержкой психического 

развития) углубленное логопедическое и психологическое обследование детей 

осуществляется учителем-логопедом и педагогом-психологом. Углубленный 

педагогический мониторинг проводится в течение сентября.  

Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой 

системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление 

уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности). 

Цель психодиагностики - получение информации об уровне психического 

развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

Цель дефектологической диагностике – получение информации об 

интелектуальном развитии ребенка (кдассификация, обобщение, исключение и 

выстраивание логической цепочки). 

Такое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику 

в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  
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Мониторинг позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка.  

После заполнения учителем-логопедом речевой карты, а педагогом-

психологом индивидуальной карты развития ребенка, составляется таблица 

состояния общего и речевого развития детей, которая заполняется в сентябре и в 

мае с опорой на «Количественный мониторинг общего и речевого развития детей 

с ОНР» методический комплект программы Н.В. Нищевой, А.М. Быховская, Н.А. 

Казова 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием 

создания и реализации индивидуальных коррекционно-образовательных 

программ. 

Оценка  уровней эффективности педагогических воздействий. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Задачи  и содержание по каждой из образовательных областей для всех 

возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) 

  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, в 

соответствии с ФОП ДО п.п.18-22 и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию регионального компонента патриотического и экологического 

воспитания, а также экономического воспитания детей дошкольного возраста. 

 

Экономическое воспитание реализует программа Шатовой А.Д., 

Аксеновой Ю.А. и др. Экономическое воспитание дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой грамотности, которая позволяет: 

Развивать умение понимать и ценить окружающий предметный мир (мир 

вещей как результат труда людей); 

Уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

Осознавать взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого 

творения; 

Признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и месте с тем – щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи и поддержки; 

Рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и 

временную перспективу реализации; 
Применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 

Ранняя профориентация осуществляется через реализацию авторской 

программы по ранней профориентации детей «Ступеньки в жизни» (Осина 

В.А., Карайченцева В.Л., Грогуленко М.А.). Целью программы является 

целенаправленное формирование профессионального самоопределения от 

дошкольника до школьника, включающее формирование позитивных установок к 

труду, системных представлений о труде взрослых с учетом особенностей 

профессионально-трудовой деятельности взрослых в поселении, в 

соответствии с жизненными планами, склонностями, способностями и 

востребованностью профессий на рынке труда. 

Весь воспитательно-образовательный процесс строится на комплексно-

тематическом планировании (Приложение 2). 

https://shkolaandrinskaya-r86.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovatelnye-standarty/


18 

 

 

 

2.2.  Инструментарий (УМК) для инвариантной части и вариативной часи по решению задач по каждой из 

образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие)  

 

Образовательная область/задачи ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИНВАРИАНТНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ  

Социально-коммуникативное 

развитие 

 Труд 

 ОБЖ 

 Социальные отношения 

 Формирование 

гражданственности и 

патриотизма 

Задачи ссылка на ФОП ДО Приказ 

Министерства просвещения 

Российской Федерации от 

25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной 

образовательной программы 

дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 

71847) 

Труд 

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

Партнерство дошкольной организации и семьи / Под ред. С.С. Прищепа, Т.С. 

Шатверян.  

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Труд в образовательной программе 

детского сада. Интегрированный подход: методическое пособие. — М.: Цветной 

мир, 2016.  

Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в природе: методическое пособие для воспитателей 

и учителей начальной школы. — М.: Цветной мир, 2015. Рыжова Н.А. «Я — сам!» 

Поддержка детской инициативы. Учебный видеофильм на DVD с текстом 

(методические рекомендации). // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на 

DVD», 2010.  

ОБЖ 

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Младшая группа.  

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Средняя группа.  

Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Старшая группа.  

 Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Подготовительная группа.  

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  
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Бордачева И. Ю. История светофора: Для работы с детьми 4–7 лет. Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н 

Авдеева Н., Князева О., Стеркина Р. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста: Программа дошкольных образовательных учреждений // Дошкольное 

воспитание 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская 

безопасность»: 1) «Безопасность на дороге»; 2) «Опасные явления в природе»; 3) 

«Пожарная безопасность»; 4) «Что такое хорошо и что такое плохо». — М.: Цветной 

мир, 2014. (4 комплекта по 8 карточек).  

Социальные отношения 
Конспекты и сценарии занятий Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа (4–5 лет).  

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа (5–6 лет).  

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3–4 года).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4–5 лет). Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5–6 лет).  

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

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Я—Ты—Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников / 

Сост.: О. Л. Князева. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. — 168 с.  

Книга включает в себя программу социально-эмоционального развития детей 

дошкольного возраста «Я—Ты—Мы», организационно-методические рекомендации 



20 

 

 

по реализации программы, примерный тематический план занятий, а также 

вариативные сценарии занятий с детьми 3 — 7 лет. 

Арабян К.К.Финансовая грамота. Рабочая программа с методическими 

рекомендациями для педагогов ДОО. 

Арабян К.К.Финансовая грамота. Пособие для детей 5-7 лет 

Формирование гражданственности и патриотизма 

Калашников Г. В. Гербы и символы. История российского герба: наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

 Калашников Г. В. Гербы и символы. Санкт-Петербург и Ленинградская об-ласть: 

наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ У ДЕТЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ИСТОРИИ И 

КУЛЬТУРЕ» (Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова) 

ПРОГРАММА «НЕПРЕХОДЯЩИЕ ЦЕННОСТИ МАЛОЙ РОДИНЫ» (Е. В. 

Пчелинцева) 

Земскова-Названова Л. И. Люби и знай родной свой край: занятия по краеведению с 

малышами. М., 2006. 

Кокуева Л.В. «Я и моя родина». Программа воспитания, развития и самораз- 

вития детей дошкольного возраста. Ярославль, 2001. 

Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо-туристской 

деятельности: Пособие для реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001–2005 гг.» 2-е 

изд. 

М., 2004. 

Князева О. Л., Маханева М. Д. 

К54 Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа. Учебно- 

методическое пособие.— 2-е изд., перераб. и доп.— СПб: Детство- Пресс, 2010.— 

304 
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Познавательное развитие 

1.Сенсорные эталоны и 

познавательные действия 

2.Математические представления 

3.Окружающий мир 

4.Природа 

Задачи ссылка на ФОП ДО Приказ 

Министерства просвещения 

Российской Федерации от 

25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной 

образовательной программы 

дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 

71847) 

1.Сенсорные эталоны и познавательные действия 

Мир, в котором я живу. Программа по познавательно-исследовательскому развитию 

дошкольников. Парциальная образовательная программа разработана как компонент 

основной образовательной программы, подготовленной участниками 

образовательных отношений. Ее главное направление — познавательно-

исследовательское развитие детей 0—6 лет. 

Ребенок в мире поиска. Программа по организации познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников. Программа предназначена 

педагогам дошкольных образовательных организаций (ДОО) для работы с детьми 

3—7 лет 

2.Математические представления 

Математика в детском саду 

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

представлений: Младшая группа (3–4 года).  

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

представлений: Средняя группа (4–5 лет). Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических представлений: Старшая группа (5–6 

лет).  

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

представлений: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

 

3.Окружающий мир 

Юный эколог Авторская программа С.Н.Николаевой 

 Программа «Юный эколог»: 3–7 лет. Система работы в младшей группе: 3–4 года.  

Юный эколог.  Система работы в средней группе: 4–5 лет.  

Юный эколог. Система работы в старшей группе: 5–6 лет.  

Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе группе: 6–7 лет. 

 Юный эколог. Календарь сезонных наблюдений (5–9 лет).  
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Юный эколог. Народная педагогика в экологическом воспитании дошкольников.  

Методическое пособие. Приобщение дошкольников к природе в детском саду и 

дома. Методическое пособие. Система экологического воспитания дошкольников.  

Методическое пособие. Плакаты: «Где в природе есть вода», «Зачем люди ходят в 

лес», «Зачем пилят деревья», «Как лесник заботится о лесе», «Кому нужны деревья в 

лесу», «Лес — многоэтажный дом», «Пищевые цепочки», «Этого не следует делать в 

лесу». Картины из жизни диких животных: «Бурый медведь. 

 Наглядное пособие с методическими рекомендациями», «Заяц-беляк. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями». 

Пособие для детей 3–4 лет («Здравствуй, мир!», часть 1) посвящено знакомству с 

ближайшим окружением ребёнка (дом, двор, детский сад) и опирается на 

непосредственный опыт дошкольников; 

Пособие для детей 4–5 лет («Здравствуй, мир!», часть 2) создаёт условия для 

знакомства детей со своим населённым пунктом тоже в основном с опорой на 

непосредственный личный опыт; 

Пособие для детей 5–6 лет («Здравствуй, мир!», часть 3) посвящено путешествию по 

всей России; 

Пособие для детей 6–7(8) лет («Здравствуй, мир!», часть 4) – путешествию по всему 

миру. 

4.Природа 

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

раннего возраста (2–3 года).  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа (3–

4 года). Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет). Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Старшая группа (5–6 лет). Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Листок на ладони: методическое пособие по проведению экскурсий с целью 

экологического и эстетического воспитания дошкольников. 
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Речевое развитие 

Задачи ссылка на ФОП ДО Приказ 

Министерства просвещения 

Российской Федерации от 

25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной 

образовательной программы 

дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 

71847) 

Колдина Д. Н. Развитие речи с детьми 1–3 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Подвижные игры и упражнения с детьми 1–3 лет. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 

года).  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).   

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет.  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал. Для работы с 

детьми 2–4 лет. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; 

«Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один—много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Ушакова  О.С., Артюхова И.С.Развитие речи. Методические рекомендации к 

программе "Мир открытий". Игры и конспекты занятий. Вторая младшая группа 

детского сада 

Ушакова  О.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Методические рекомендации к 

программе "Мир открытий". Игры и конспекты занятий. Средняя группа детского 

сада  

Ушакова  О.С., Артюхова И.С.Развитие речи. Методические рекомендации к 

программе "Мир открытий". Игры и конспекты занятий. Старшая группа детского 

сада 

Ушакова  О.С., Артюхова И.С. Развитие речи. Методические рекомендации к 

программе "Мир открытий". Игры и конспекты занятий. Подготовительная группа 

детского сада. 
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Физическое развитие 

Активный отдых 

Туристическая деятельность 

 

Задачи ссылка на ФОП ДО Приказ 

Министерства просвещения 

Российской Федерации от 

25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной 

образовательной программы 

дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 

71847) 

Сценарии игр. Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 2–3 года. 

Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 3–5 лет. Харченко Т. Е. 

Утренняя гимнастика в детском саду. 5–7 лет 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:  

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Задачи ссылка на ФОП ДО Приказ 

Министерства просвещения 

Российской Федерации от 

25.11.2022 № 1028 

"Об утверждении федеральной 

образовательной программы 

дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 

71847) 

Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 2–3 лет. 

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 3–4 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 4–5 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 5–6 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 6–7 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Игры-занятия с малышом. Первый год жизни. 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 2–3 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Лепка с детьми 3–4 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Лепка с детьми 4–5 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Лепка с детьми 5–6 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Лепка с детьми 6–7 лет.  

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 2–3 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Рисование с детьми 3–4 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Рисование с детьми 4–5 лет.  

Конспекты занятий. 309 Колдина Д. Н. Рисование с детьми 5–6 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Рисование с детьми 6–7 лет.  
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Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Социально-эмоциональное развитие ребенка. 

Лычагина И. А. Лепка из соленого теста с детьми 3–4 лет.  

Конспекты занятий. Лычагина И. А. Лепка из соленого теста с детьми 4–5 лет.  

Конспекты занятий. Мамаева О. А. Мастерим с детьми 3–4 лет.  

Конспекты занятий. Мамаева О. А. Мастерим с детьми 5–6 лет.  

Народное искусство — детям  
Народное искусство — детям. Методическое пособие / Под ред. Комарова Т.С.  

Альбомы для творчества: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», 

«Жостовский букет», «Каргопольская игрушка», «Мастерская гжели», «Мезенская 

роспись», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», «Узоры Северной Двины», 

«Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись», «Лепим народную игрушку», 

«Лубочные картинки».  

Наглядные пособия: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Золотая 

хохлома», «Каргопольская игрушка», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», 

«Филимоновская игрушка». Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», 

«Гжель. Работы современных мастеров», «Полхов-Майдан. Примеры узоров и 

орнаментов», «Полхов-Майдан. Работы современных мастеров», «Филимоновская 

свистулька. Примеры узоров и орнаментов», «Филимоновская свистулька. Работы 

современных мастеров», «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», «Хохлома. 

Работы современных мастеров». 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с детьми 2–

7 лет. Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии 

в ДОУ.  

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года). Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском 

саду: Средняя группа (4–5 лет). Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное 

воспитание в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3–4 

года). Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа 
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(4–5 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 

лет).  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 

лет).  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). Куцакова Л. В. Художественное творчество и 

конструирование: 3–4 года.  

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 4–5 лет.  

Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» для приобщения детей 

к народной культуре и ознакомления с традиционными промыслами / под ред. И.А. 

Лыковой. — М.: Цветной мир, 2014. (16 альбомов с цветными иллюстрациями и уч. 

рисунками).  

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. МУЗЫКА ДЕТСТВА. Методические 

рекомендации по работе с детьми 3-4 лет к программе "МИР ОТКРЫТИЙ" 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.ЭМузыка детства. Методические рекомендации и 

репертуар с нотным приложением к программе МИР ОТКРЫТИЙ. 4-5 лет  
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Соответствует п.23 ФОП ДО 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Соответствует п. 24 ФОП ДО 

Через реализацию творческих проектов, организацию национальных 

праздников (региональных и федеральных), расширяются культурные практики 

обучающихся по программе дошкольного образования МБОУ «Пламенская СОШ» СП 

ДО 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии с ФОП 

ДО п.25  

Также стимулируется и поддерживается детская инициатива через 

реализацию программы ранней профориентации детей дошкольного возраста 

«Ступеньки в жизнь», разработанной коллективом Учреждения, проектную 

исследовательскую деятельность. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

Соответствуют п. 26 ФОП ДО. 

Задачи по взаимодействию с семьями воспитанников решаются, через 

организацию вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс, опрос 

мнения и потребностей участников образовательных отношений. 

 

2.7. Направления, задачи и содержание коррекционно-развивающей 

работы 
Соответствуют п.27-28 ФОП ДО 

В МБОУ «Пламенская СОШ» СП ДО созданы все условия для коррекционной 

работы с детьми дошкольного возраста имеющими особые образовательные 

потребности: 

- наличие специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-

дефектолог) для диагностики и своевременного оказания помощи нуждающимся 

детям; 

- специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (кабинет учителя-логопеда, оснащенный современным 

оборудованием и программным обеспечением); 

- механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ; 

- использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 
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2.8. Рабочая программа воспитания МБОУ «Пламенская СОШ» СП ДО 

 

2.8.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Пламенская СОШ» СП ДО, 

осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования 

(далее – Рабочая программа), предусматривает обеспечение процесса разработки 

образовательными организациями, осуществляющими образовательный процесс на 

уровне дошкольного образования, федеральной образовательной программы 

воспитания на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности дошкольников 

предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 

начального общего образования. 

Основная образовательная программа воспитания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пламенская средняя общеобразовательная 

школа» структурное подразделение – дошкольное отделение, строиться на 

целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях 

формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, социального 

контекста, отражает интересы и запросы участников образовательных отношений в 

лице: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на 

основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и 

запросов; 

 родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи; 

 государства и общества. 

 

2.8.2. Целевой раздел 

 

Рабочая программа воспитания и организация воспитательной работы в МБОУ 

«Пламенская СОШ» СП ДО спланированы с учетом целей и задач федеральной 

программы воспитания соответствует п.29 ФОП ДО  

 

2.8.3. Содержательный раздел 

Основная часть программы воспитания соответствует п. 29.3. ФОП ДО 

Основа уклада учреждения, реализующего программу дошкольного образования 

– единые ценности и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений. Только в этом случае можно создать необходимые 

условия для нормальной жизни и развития детей. 

Коллегиальность – это один из главных компонентов уклада. Задачи 

коллектива – создавать атмосферу общей доброжелательности, позитивный 
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эмоциональный настрой, получать удовольствие от общения с детьми, уважать 

себя и свою профессию, понимать ее социальную значимость, обеспечивать 

профессиональную взаимопомощь и поддержку. 

  

Воспитатели составляют ежедневный отчет, чтобы родители были в курсе 

того, что происходит в детском саду. Также педагоги проводят с ними 

ежемесячные мероприятия: совместные праздники, консультации. 

Корпоративная пресса – один из современных инструментов, чтобы 

реализовать информационную политику детского сада. Основные средства для 

этого – сайт, группы в мессенджерах, группы в соцсетях, публикации в 

профессиональных и популярных изданиях. 

 

2.8.4. Общность образовательного учреждения 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, 

которая представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и 

полностью те формы, и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и 

новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из основного источника 

своего развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, 

профессиональных). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДО. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в 

основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности (МО, педагогические советы, круглые 

столы, семинары-практикумы, творческие группы, мастер-классы, тренинги, рабочие 

группы и др.). 

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; 
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- 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; 

- общение педагогов между собой, обсуждение вопросов воспитания детей 

(положение о творческой группе ДО). 

  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДО 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 ДО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания (родительские собрания, 

круглые столы, консультационный пункт). 

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 (КВН, утренники, соревнования, 

акции, фестивали, конкурсы). 

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 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 (кружки, детские проекты и др.). 

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. 
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Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. 

Культура поведения взрослых в ДО 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: 

- 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. 

 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников 

является одним из ключевых условий эффективности воспитания. 

Направления взаимодействия с семьями обучающихся: 

1) знакомство с семьями, социальный мониторинг семьи (анкетирование, 

интервьюирование, опросы, беседы); 

2) информирование родителей о содержании рабочей программы 

воспитания, о партнерском характере взаимодействия при ее реализации (лекции, 

семинары, практические занятия, родительские собрания, наглядная информация, 

консультации, раздел для родителей на сайте учреждения, создание группы в соц. 

сетях, личные сайты педагогов); 

3) включение родителей в совместную деятельность (включение родителей 

(семей, законных представителей) в образовательные ситуации: совместные 

праздники, открытые занятия, домашние заготовки для реализации творческих 

проектов; репетиции и экскурсии с детьми, использование домашних наблюдений по 

развитию детской инициативы и творческих способностей, целевые прогулки, 

фестивали профессий, защита проектов и т.д.); 
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4) совместная деятельность по организации образовательного 

пространства. 

Например, в области физического развития: совместная с семьей 

педагогическая деятельность по положительному отношению к физической культуре 

и спорту; по формированию привычки к ежедневной утренней гимнастики, 

стимулирование двигательной активности ребенка. Ознакомление родителей с 

системой профилактики заболеваний, медицинского наблюдения и контроля, 

закаливания дошкольников и т.д. Методическая поддержка по физическому развитию 

детей на разных возрастных этапах. Проведение совместных спортивных досугов, 

соревнований) 

Праздники – часть воспитательной работы, а также одна из традиций в 

детско- взрослом сообществе. 

В МБОУ «Пламенская СОШ» традиционными стали праздники: 

Государственные праздники: День России, День государственного флага 

России, День Государственного герба РФ, День Конституции РФ, День народного 

единства, День воссоединения Крыма и России, День космонавтики; 

сезонные на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний 

праздник урожая, праздник проводов зимы, масленица, встреча весны; 

общегражданские праздники: День матери, День отца, Новый год, 23 Февраля, 

8 Марта, 1 Мая, 9 Мая, День семьи, любви и верности, День пожилого человека, День 

российской науки; 

профессиональные праздники: День дошкольного работника, День учителя, 

День медицинского работника, День пожарной охраны; 

экологические праздники: День защиты животных, День земли, День воды, 

День птиц, День моря; 

международные праздники социальной направленности: День улыбки, День 

спасибо, День здоровья. 

Традиционными в группах становятся совместные досуговые события с 

родителями: концерты, выставки семейных коллекций, фестивали. 

 

 Матрица воспитательных событий, представлена в Приложении 3. 

 

Методы и содержание воспитательной деятельности 

 

Воспитательная деятельность в образовательном учреждении

 основывается на использовании системы разнообразных методов воспитания: 

1) методы формирования сознания личности: рассказ, разъяснение, 

объяснение, беседа, этическая беседа, анализ ситуаций, увещевание и др.; 

2) методы организации жизнедеятельности и поведения воспитанников: 

поручение, упражнение, создание воспитывающих ситуаций, педагогические 

требования и др.; 

3) методы стимулирования деятельности и поведения: требование, 

соревнование, поощрение, соразмерное возрасту наказание, метод естественных 

последствий и др.; 
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4) методы контроля: педагогическое наблюдение, беседа,

 педагогический консилиум, опрос, анализ результатов деятельности воспитанников 

и др. 

Большую роль в воспитании играет использование методов, позволяющих 

ребенку выступать в активной позиции: экспериментирование, проектная 

деятельность, ситуация общения, творческая мастерская, мини-музей, использование 

ситуаций повседневной жизни, установление совместно с детьми правил жизни 

группы, поддержка спонтанной игры, эвристические рассуждения, поисковая 

деятельность, ситуации практического и морального выбора, экологические 

практикумы, игры-путешествия, коллекционирование и др. 

Вместе с тем перечисленные методы не используются «в чистом виде», не 

предполагают какой-либо специальной, концентрирующейся исключительно на 

воспитательном воздействии работы педагога. Они вплетаются во всю систему 

развития и социализации ребенка дошкольного возраста, «незримы» для детей, а 

часто – и для взрослого наблюдателя (родителей, администрации учреждения и т.д.). 

Подобным же образом весьма условным является выделение какого-либо 

специфического содержания воспитательной деятельности, поскольку такое 

содержание представлено, по сути, в любых организуемых в детском саду и дома 

видах активности ребенка. 

 

2.8.5. Воспитывающая среда ДО 

Во всех возрастных группах организованы центры нравственно-

патриотического воспитания в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. В них представлены: 

- государственные символы России; 

- изделия народного промысла; 

- альбомы по изучению народных промыслов; 

  

- альбомы с изображением костюмов народов, населяющих Российскую 

Федерацию; 

- альбомы по изучению государственных символов России (авторские 

разработки); 

- проекты «Мои родители на работе», «Достопримечательности России», и 

т.д. 

С целью реализации задач воспитания детей дошкольного возраста были 

внедрены мини-музеи.  

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

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

программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. 

Социальное партнерство - это отношения, организуемые образовательным 

учреждением между двумя и более равноправными субъектами, характеризующиеся 

добровольностью и осознанностью за выполнение коллективных договоров и 

соглашений и формирующиеся на основе заинтересованности всех сторон в создании 

психолого- педагогических и социокультурных условий для развития обучающихся, 

повышения качества образования. 

Взаимодействие ДО с социумом включает в себя: 

 работу с государственными структурами и органами местного 

самоуправления; 

 взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

 взаимодействие с учреждениями образования, спорта, культуры; 

 с семьями воспитанников; 

2.8.6. Уклад образовательного учреждения 

В ДО созданы необходимые условия для пребывания и развития 

дошкольников, которые обеспечивают формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств.   

Все помещения Учреждения полифункциональны, что позволяет создать 

условия для разных видов детской активности: игровой, речевой, познавательной, 

исследовательской, творческой, с учетом рационального использования 

пространства. Основные помещения оборудованы с учетом гигиенических и 

педагогических требований, соответствуют росту и возрасту детей.   

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, развития речи,  

сенсорного развития, математических представлений, знакомство с окружающим 

миром, природой.  

Игры, упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют 

развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, 

распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи.  

          Согласно требованиям ФГОС дошкольного образования, развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Учреждения: групп, территории, 

прилегающей к детскому саду, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.   

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения.  
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Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию образовательной программы; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет индивидуальных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

-Образовательное пространство оснащено средствами обучения, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).  

-Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, 

речевую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

дошкольников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх; эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 

места игры и предвидеть ее результаты.   

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип 

динамичности-статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования.  

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  
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4) Вариативность среды предполагает: наличие в ДО или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Пространство группы организовано  в виде хорошо разграниченных зон 

(«центров»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы  доступны детям.   

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.   

5) Доступность среды предполагает: доступность для детей всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ 

детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

Учреждением самостоятельно определены средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. Мебель соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - 

обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект.   

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 

включают:  

1)требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами;  

2)требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

3)требования к средствам обучения в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

4)оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

5)требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  
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2.8.7. Организационный раздел 

 

2.8.7.1. Кадровое обеспечение 

Программу воспитания реализуют все педагогические работники учреждения. 

 

Наименование 

должности (в 

соответствии со 

штатным расписанием) 

Действующий 

профессиональный 

стандарт 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса.  

Заместитель директора 

Приказ Минтруда России 

от 19.04.2021 N 250н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта "Руководитель 

образовательной 

организации (управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией и 

общеобразовательной 

организацией)"» 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

02.09.2021 N 64848) 

управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ; - создает условия, позволяющие 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность; - формирование 

мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; - организационно-

координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий; - 

регулирование воспитательной деятельности в 

ДОУ; – контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в ДОУ (в 

том числе осуществляется через мониторинг 

качества организации воспитательной деятельности 

в ДОУ) - стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов 

Старший методист 

Приказ Минтруда России 

от 18.10.2013 N 544н (ред. 

от 05.08.2016) «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта "Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования) 

- проводит анализ итогов воспитательной 

деятельности в ДОУ за учебный год; - планирует 

воспитательную деятельность в ДОУ на учебный 

год, включая календарный план воспитательной 

работы на уч. год; - информирование о наличии 

возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности; - наполнение сайта 

ДОУ информацией о воспитательной деятельности; 

- организация повышения психолого-

педагогической квалификации воспитателей; -

участие обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.; - организационно-методическое 

сопровождение воспитательной деятельности 
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(воспитатель, учитель)"» 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

06.12.2013 N 30550) 

педагогических инициатив; - создание 

необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

развитие сотрудничества с социальными 

партнерами; 

Учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 13.03.2023 

№ 136н «Об утверждении 

профессионального 

стандарта "Педагог-

дефектолог"» 

(Зарегистрирован 

14.04.2023 № 73027) 

Осуществление необходимой коррекции 

недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей: 

- практическое усвоение лексических и 

грамматических средств языка; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- развитие навыков связной речи; 

- расширение и систематизация знаний и 

представлений детей 

об окружающей действительности; 

- развитие высших психических функций 

(внимания, 

памяти, логического мышления); 

- развитие мелкой моторики руки; 

- коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Педагог-психолог 

Приказ Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от 24 июля 

2015 г. N 514н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта "Педагог-

психолог (психолог в 

сфере образования)"» 

оказание психолого-педагогической помощи; - 

осуществление социологических исследований 

обучающихся; - организация и проведение 

различных видов воспитательной работы; - 

подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе. 

- оказание психолого-педагогической помощи; - 

осуществление социологических исследований 

обучающихся; - подготовка предложений по 

поощрению обучающихся и педагогов за активное 

участие в воспитательном процессе; -наполнение 

сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности 

Воспитатель Инструктор 

по физической культуре 

Музыкальный 

руководитель  

Приказ Минтруда России 

от 18.10.2013 N 544н (ред. 

обеспечивает занятие обучающихся творчеством, 

медиа, физической культурой; - формирование у 

обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОУ; – 
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от 05.08.2016) «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта "Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования) 

(воспитатель, учитель)"» 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 

06.12.2013 N 30550) 

организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; - внедрение 

здорового образа жизни; - внедрение в практику 

воспитательной деятельности научных достижений, 

новых технологий образовательного процесса; - 

организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной 

деятельности; 

Младший воспитателя Создание социальной ситуации развития 

обучающихся, 

соответствующей специфике дошкольного 

возраста. 

Обеспечение совместно с воспитателем занятий 

обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью. 

Участие в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника. 

 

На уровне уклада ДО инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность.  

Эти ценности разделяются всеми участниками образовательных отношений в 

ДО.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДО обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

 На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности.  



40 

 

 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и 

общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка 

в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком 

опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДО, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях ДО являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

4) налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ОВЗ;  

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  
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8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

Психолого-педагогического сопровождения обучающихся,  

в том числе с ОВЗ и других категорий; 

Направления психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

Привлечение 

специалистов других 

организаций 

(образовательных, 

социальных, 

правоохранительных и 

других). 

Документы (договора, 

соглашения и другое) 

 Медики, ТПМПК, 

Соцзащита, опека 

 

 

 

2.8.7.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 

Основная часть Рабочей программы реализуется через практическое 

руководство 

«Воспитателю о воспитании». 

В рамках сетевого взаимодействия к реализации Рабочей программы 

подключаются социальные партнеры посредством: 

- организации экскурсий; 

- встреч с интересными людьми; 

- организации досуговых мероприятий; 

- организация праздников; 

- реализации проектной деятельности. 

Контроль за реализацией Рабочей программы осуществляет непосредственно 

заместитель директора по дошкольному образованию. По итогам контроля, 

заместитель директора вправе организовать методический совет по решению 

имеющихся проблем по реализации Рабочей программы. Любые изменения в Рабочую 

программу вносятся на основании приказа директора школы. 

Нормативно-

методическое 

обеспечение 

Решения на уровне ДО 

Внесению изменений в 

должностные 

инструкции педагогов 

по вопросам 

воспитательной 

деятельности, ведению 

договорных отношений 

ПРИКАЗ 

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 
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сограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Сетевая форма 

организации 

образовательного 

процесса 

Договора  о сетевой форме, совместные планы 

Сотрудничеству с 

социальными 

партнерами, 

нормативному, 

методическому 

обеспечению 

воспитательной 

деятельности 

Договора , совместные планы 

 

2.8.7.3. Требования к условиям работы с особенными категориями детей 

Соответствует п.29.4.3. ФОП ДО. 
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2.9.Организация предметно-пространственной среды. 

Компоненты ППРС воспитательной системы Представленность в ППРС групп и ДО 

Знаки  и символы государства, региона, населенного пункта и ДО; Уголок патриотизма  

Компоненты  среды, отражающие региональные, 

этнографические и другие особенности социокультурных условий, в 

которых находится ДО; 

Мини-музеи  

Компоненты  среды, отражающие экологичность, 

природосообразность и безопасность; 

Экологичекая лаборатория 

Компоненты  среды, обеспечивающие детям возможность 

общения, игры и совместной деятельности; 

Центры иргы: сюжетно-ролевой игры, 

конструирования, театральная студия 

Компоненты  среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирующие научную картину мира; 

Центры моделирования и конструирования 

Робототехника 

Лаборатории исследований 

 

Компоненты  среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

посильного труда, а также отражающие ценности труда в жизни 

человека и государства; 

Уголки дежурства 

Ролевые игры в профессии 

Сюжетно-ролевые игры 

Компоненты  среды, обеспечивающие ребёнку возможности для 

укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

Центры двигательной активности 

Спортивные атрибуты для игр 

 

Компоненты  среды, предоставляющие ребёнку возможность 

погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа. 

Сказки разных народов, куклы в нацинальных 

одеждах 

Центры по ознакомлению с 

национальностями жителей РФ 

Дидактические и семейные игры 
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Ш.  Организационный раздел 

 

3.1.Психолого-педагогические условия реализации программы 

Соответствует п.30 ФОП ДО 

 

3.2. Организация предметно-пространственная среда (РППС) 

РППС МБОУ «Пламенская СОШ» СП ДО представлена кабинетами 

(помещениями), обрадованными в соответствии с ФГОС ДО, задачами 

Программы, материально-техническими медико-социальным условиям 

пребывания детей в ДО возрастными особенностями и особыми потребностями 

обучающихся и отвечают требованиям безопасности и надежности (приложение) 

 

РППС МБОУ «Пламенская СОШ» СП ДО представляет собой: 

 Групповые помещения – 6 шт. 

Совмещенный физкультурный зал и музыкальный зал – 1 шт. 

Кабинет учителя-логопеда – 1 шт.  

Кабинет учителя-дефектолога – 1 шт. 

Все кабинеты (помещения) оборудованы современными средствами обучения и 

воспитания, в соответствии с потребностями обучающихся, целями и задачами 

Программы трансформируема, полифункциональная, доступная и безопасная, 

что дает все необходимые возможности для учета особенностей, возможностей и 

интересов детей, коррекции недостатков их развития. В МБОУ «Пламенская 

СОШ» СП ДО созданы условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

 

Педагоги, реализующие программу дошкольного образования, имеют 

возможность применять электронные ресурсы обучения и воспитания. 

Информатизация образовательного процесса обеспечивается наличием доступа к 

сети Интернет в помещениях и кабинетах. 

 

Предметно-развивающая среда в группах организована таким образом, чтобы 

ребенок с самого начала располагал необходимыми «степенями свободы» не только 

в проявлении уже сложившихся у него духовно-практических возможностей, но и в 

освоении новых горизонтов развития. 

Организация предметной среды  по возрастам 

Предметная среда для игровой деятельности 

 

Вторая младшая группа 

Материалы для сюжетной 

игры 

С трех лет дети становятся 

более требовательными к 

«похожести» игрушек на 

реальные вещи.  

Игрушки-предметы 

Сюжетообразующие 

наборы материала  и 

его размещение 

Для игры детей 3 лет, 

почти всецело 

зависящих от внешней 

обстановки, 

Материалы для игры с 

правилами 

В возрасте 3 лет ребенок 

овладевает элементарным 

действием по правилу 

(осуществлять одинаковые 

действия одновременно или 
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оперирования начинают 

обрастать большим числом 

деталей (увеличивается так 

же их 

тематическое/разнообразие), 

т.е. по параметру внешнего 

облика игрушки 

осуществляется движение в 

сторону ее большей 

реалистичности. Вместе с 

тем, в соответствии с 

усложнением игры ребенка, 

условность игрушек по 

параметрам размера и 

готовности, напротив, 

должна усиливаться (это 

могут быть уже игрушки 

меньших размеров, 

соразмерные не самому 

ребенку, а небольшой кукле, 

по отношению к которой 

осуществляется орудийное 

действие –ее кормят, катают 

в машине и т.п.). Игрушки-

маркеры условного 

пространства для детей 

этого возраста также 

должны быть 

прототипическими, 

крупными и готовыми к 

использованию. В 

основном, это предметы, 

имитирующие бытовую 

обстановку: крупная 

игрушечная мебель, 

соразмерная самому 

ребенку и большим куклам 

(кроватка, стол, стулья), 

кухонный шкафчик, 

кухонная плита и т.п. Это 

могут бытьтакже имитаторы 

жилища (ширма-домик, 

теремок), крупные 

предметы, моделирующие 

пространство транспортного 

средства («остов» 

необходимы наборы 

(комплексы) игрового 

материала, в которых 

представлены все типы 

сюжетообразующих 

игрушек (персонажи, 

предметы 

оперирования, маркеры 

пространства).  

В пространстве 

группового помещения 

достаточно иметь 3-4 

таких целостных 

комплекса 

(традиционно в 

дошкольной педагогике 

их называют 

тематическими зонами). 

Это комплексы 

материалов (и часть 

пространства) для 

развертывания бытовой 

тематики: 1) шкафчик с 

посудой, кухонная 

плита и несколько 

кукол на стульчиках 

вокруг стола; 2) пара 

кукольных кроватей, 

шкафчик с 

«постельными 

принадлежностями», 

диванчик, на котором 

могут сидеть и куклы, и 

дети. Еще один 

тематический комплекс: 

домик-теремок –ширма, 

со скамеечкой или 

модулями внутри, где 

могут «жить» мягкие 

игрушки-звери, 

прятаться и устраивать 

свой «дом» дети; здесь 

же может 

развертываться игра 

взрослого с детьми по 

мотивам простых 

поочередно с другими 

участниками игры). Это 

только предтеча игры с 

правилами. Материальной 

опорой таких действий 

служат разнообразные 

мячи, шары, воротца и 

желоба для прокатывания 

шаров, симметричные 

тележки, машины, звери на 

колесиках (от одного 

ребенка к другому и 

обратно). Добавляется 

более разнообразный 

материал для игры с 

правилами на физическую 

компетенцию –ловкость, 

требующей поочередных 

действий играющих. Это 

настольные наборы типа 

«Поймай рыбку» и т.п. 
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автомобиля, автобуса с 

рулем и узнаваемым 

«фасадом»), в которые дети 

могут заходить и 

размещаться внутри. Их 

состав может быть 

обогащен прототипической 

ширмой-«прилавком» 

(имеющей 

многофункциональное 

значение –магазина, аптеки 

и пр., в зависимости от 

расширяющихся детских 

игровых интересов). Наряду 

с прототипическим 

маркером 

многофункционального 

«транспортного средства» –

ширмой-автомобилем, или 

вместо него, может 

использоваться скамеечка 

со съемным рулем на одном 

конце (на ней помещаются 

«водитель» и пара 

пассажиров). Игрушки-

персонажи (куклы и 

антропоморфные мягкие 

животные) для детей 3-4 лет 

приобретают больше 

реалистических черт и 

уменьшаются в размерах (до 

среднего). Также для этого 

возраста полезны 

прототипические по облику 

игрушки-персонажи из 

известных народных и 

авторских сказок, 

мультфильмов, детских 

телепередач (среднего 

размера –до 10 -15 см.), с 

которыми ребенок может 

разыгрывать 

соответствующие сюжетные 

события. Для такой игры 

необходим набор 

персонажей (по крайней 

сказок. И наконец, 

тематический комплекс 

для разнообразных 

«поездок»: автобус-

каркас с модулями-

сидениями внутри и 

рулем на фасадной 

секции. 

Остальные игровые 

материалы 

размещаются в низких 

стеллажах, 

передвижных ящиках 

на колесиках, 

пластмассовых 

емкостях, 

вдвигающихся в 

нижние открытые полки 

шкафов и т.п. Все 

материалы, 

находящиеся в поле 

зрения, должны быть 

доступны детям. 

группе, но 

сюжетообразующие 

наборы становятся 

более мобильными. 

Воспитатель предлагает 

детям перемещать 

маркеры игрового 

пространства (чтобы не 

мешать другим 

играющим), соединять 

их по смыслу сюжета, 

т.е. постепенно 

направляет детей на 

частичную 

переорганизацию 

обстановки. 
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мере, два персонажа) из 

одного смыслового 

контекста (например, Филя, 

Хрюша и Каркуша из 

телепередачи «Спокойной 

ночи, малыши»; Красная 

шапочка и Серый волк; 

крокодил Гена и Чебурашка 

и т.п.). Полезны будут эти 

персонажи как в виде 

обычных кукол, так и в виде 

наручных кукол би-ба-бо, 

плоскостных фигур на 

подставках (все –среднего 

размера). 

Полифункциональные 

материалы, которыми 

замещаются недостающие 

прототипические игрушки, 

необходимы для 

обеспечения игры взрослого 

с детьми и их 

самостоятельной игры. Для 

детей данного возраста круг 

полифункциональных 

материалов невелик. Это 

небольшое количество 

надувных и набивных 

модулей, которые 

маленький ребенок может 

свободно перемещать 

(валики, кубы, 

параллепипеды). Они 

используются для 

огораживания «домика», 

«автобуса» и пр., как 

сидения в них, для 

устройства кроватей для 

кукол и т.п. Кроме того, 

целесообразно иметь 

емкость с разрозненными 

пластмассовыми и 

деревянными кубиками, 

брусками, шарами разных 

цветов и размеров. В 

качестве заместителей 
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можно также использовать 

элементы конструкторов, 

строительных наборов, 

дидактических материалов, 

которые имеются в группе 

для продуктивной и 

исследовательской 

деятельности детей. Все 

большее значение 

приобретают крупные 

строительные наборы, 

элементы которых 

используются как маркеры 

игрового пространства (для 

обозначения домов для 

кукол, зверей, для гаражей, 

зоопарков и пр., в связи с 

расширяющейся тематикой 

детской игры). 

 

Средняя группа 

 

Материалы для сюжетной 

игры  
Характерным для сюжетной 

игры детей 4-5 лет является 

овладение гибким ролевым 

поведением и переход к 

самостоятельной 

организации игровой 

обстановки «под замысел».  

Игрушки-предметы 

оперирования становятся, с 

одной стороны, все более 

реалистическими, 

детализированными, более 

разнообразными по 

тематической 

направленности. С другой 

стороны, усиливается 

условность игрушек по 

параметрам размера и 

готовности: они соразмерны 

средним и мелким 

игрушкам-персонажам, по 

отношению к которым 

Сюжетообразующие 

наборы материала и 

его размещение  
В средней группе 

предметно-игровая 

среда должна быть 

существенным образом 

(если не сказать –

радикально) изменена, 

по сравнению с 

младшими группами. 

Постоянные 

сюжетообразующие 

наборы (тематические 

зоны) уступают место 

более гибким 

сочетаниям 

сюжетообразующих 

игрушек. Дети уже 

частично сами 

организуют среду под 

замысел.  

Тематические «зоны» 

редуцируются до 

Материалы для игры с 

правилами  
Дети 4-5 лет овладевают 

игрой с правилами во всей 

ее структурной 

полноте(ориентация на 

выигрыш, состязательные 

отношения). Это 

происходит прежде всего в 

играх «на удачу». Поэтому 

к предметному материалу, 

поддерживающему простые 

игры на ловкость, 

присоединяется материал, 

обеспечивающий детские 

аналоги игр «на удачу». К 

нему относятся 

разнообразные варианты 

игр «гусек» и «лото» 

(тематика наборов «лото» 

дана в разделе «Материалы 

и оборудование для 

познавательно-

исследовательской 
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осуществляются игровые 

действия. Увеличивается 

доля игрушек-

трансформеров (самолет-

автомобиль, робот-ракета), 

сборно-разборных игрушек.  

Игрушки-маркеры 

условного пространства с 4-

х лет становятся особенно 

ценными для детской игры. 

Они претерпевают 

изменения в двух 

направлениях. Первое –

изменение в сторону 

большей реалистичности и 

уменьшения в размерах. Это 

средней величины 

кукольные дома и мебель 

для них, различного рода 

строения –гаражи, фермы, 

соразмерные кукольным 

персонажам, а также 

строительные наборы 

специального назначения –

для возведения замка, 

крепости, сборных домиков 

и пр. Второе направление –

изменение крупных 

прототипических маркеров 

в сторону предметов, все 

более прототипических и, в 

конечном итоге, условных, 

не имеющих определенной 

тематической нагрузки, 

которые могут обозначать 

все, что задумано самими 

детьми в игру. Это, 

например, скамеечка с 

рулем-штурвалом на конце, 

на которой могут 

уместиться и «водитель», и 

«пассажир», универсальная 

складная рама, 

обозначающая по прихоти 

детей контур корабля или 

самолета, и т.п.  

ключевого маркера 

условного 

пространства, а 

«начинка» этого 

пространства 

(подходящие предметы 

оперирования, 

игрушки-персонажи) 

располагаются в 

стеллажах, полках, в 

непосредственной 

близости.  

Так, довольно подробно 

обставленная в 

младших группах 

«кухня» для крупных 

кукол, в этой 

возрастной группе уже 

должна быть 

представлена 

мобильной 

плитой/шкафчиком на 

колесах;  

кукольная «спальня» и 

«столовая» –одной 

кукольной кроватью, 

столиком и диванчиком, 

которые легко 

перемещаются; все 

остальное может быть 

достроено детьми из 

крупных 

полифункциональных 

материалов. 

Универсальная 

«водительская» зона 

также становится 

мобильной и 

представлена 

штурвалом или рулем 

на подставке, который 

легко переносится с 

места на место, или 

скамеечкой на колесах 

со съемным рулем. 

Пара низких (30 -50 см) 

деятельности»). 
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Игрушки-персонажи также 

приобретают все больше 

реалистических черт и 

уменьшаются в размерах. 

Для детей 4-5 лет нужны 

средних размеров 

антропоморфные животные, 

куклы (в разнообразной 

одежде мальчиков и 

девочек), кукольные семьи, 

наборы наручных и 

плоскостных фигурок-

персонажей (сказочных, из 

мультфильмов). 

Необходимы также фигурки 

зверей и птиц, отдельные и 

в наборах, средней вели 

чины и мелкие.  

Поли функциональные 

материалы представлены 

крупными объемными 

набивными модулями (их 

количество увеличивается, а 

форма становится 

разнообразнее, по 

сравнению с младшими 

группами), крупным 

строительным материалом 

(напольным). Большое 

значение в качестве 

полифункционального 

материала получают 

крупные (напольные) 

кнопочные конструкторы, 

среднего размера 

деревянные строительные 

наборы, кнопочные 

строительные наборы типа 

«Дупло».  

 

пятичастных ширм 

(рам) обеспечивает 

«огораживание» любого 

условного игрового 

пространства (дома, 

корабля и пр.). 

Трехчастная ширма с 

раздвигающейся 

шторкой служит 

подвижным и 

универсальным 

заместителем 

«магазина», 

«кукольного театра» и 

т.п.  

 

Старшая и подготовительная группы 

Материалы для сюжетной 

игры  
Игрушки-предметы 

оперирования в возрастном 

диапазоне 5 -7 лет 

Сюжетообразующие 

наборы материала и 

его размещение  

В связи с тем, что 

игровые замыслы детей 

Материалы для игры с 

правилами  

В возрасте 5 -7 лет в 

арсенал детской 

деятельности, кроме игр с 
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изменяются в двух 

направлениях. С одной 

стороны, это усиление 

реалистичности облика 

игрушки с одновременным 

уменьшением ее размеров и 

степени готовности к 

использованию. Это 

готовые реалистические 

игрушки-модели (например, 

автомобильчики разных 

марок), вплоть до 

действующих моделей 

(например, механические 

подъемный кран, лебедка, 

заводные и управляемые 

электрифицированные 

железная дорога, 

автомобили, луноходы и 

пр.), а также сборные 

модели (самолеты, яхты и 

пр., действующие сборные 

модели типа «лето», 

сборные мелкие игрушки из 

«киндер-сюрпризов») и 

игрушки-трансформеры 

(игрушки-модели, сборно-

разборные игрушки 

являются одновременно и 

хорошим материалом для 

познавательно-исследо-

вательской деятельности).  

С другой стороны, весьма 

привлекательными для 

детей в этом возрасте 

становятся игрушки, 

реалистические по облику и 

соразмерные настоящей 

вещи, позволяющие ребенку 

осуществлять действие, 

приближающееся к 

реальному, не просто его 

изобра-жающее, а имеющее 

определенный практический 

результат. Например, набор 

дротиков позволяет 

5 -7 лет весьма 

разнообразны, весь 

игровой материал 

должен быть размещен 

таким образом, чтобы 

дети могли легко 

подбирать игрушки, 

комбинировать их «под 

замыслы». Стабильные 

тематические зоны 

полностью уступают 

место мобильному 

материалу –крупным 

универсальным 

маркерам пространства 

и 

полифункциональному 

материалу, которые 

легко перемещаются с 

места на место. 

В обслуживании 

игровых замыслов 

универсальные маркеры 

игрового пространства 

и полифункциональный 

материал приобретают 

наибольшее значение. 

Крупные и средние 

игрушки-персонажи как 

воображаемые 

партнеры ребенка 

уходят на второй план, 

поскольку все большее 

место в детской 

деятельности занимает 

совместная игра с 

партнерами-

сверстниками. Функция 

сюжетообразования 

принадлежит 

разнообразным мелким 

фигуркам-персонажам в 

сочетании с мелкими 

маркерами 

пространства –

макетами. В известном 

правилами на физическую 

компетенцию (на ловкость), 

на«удачу», начинают 

входить и игры на 

умственную компетенцию. 

Часть из них (так 

называемые словесные 

игры) не нуждаются в 

предметной поддержке, 

часть –игры 

комбинаторного характера 

(стратегические) –требуют 

специального игрового 

материала. Это наборы для 

игры в домино, в шашки, в 

шахматы. Материал для игр 

на «удачу» усложняется: 

это разнообразные 

тематические «лото» (с 8-12 

частями), цифровое лото, 

«гусек» с большим полем 

(до 50 ходов) и игральным 

кубиком до 6 очков 

(примерное тематическое 

содержание игровых 

наборов см. в разделе 

«Материалы и 

оборудование для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности»). 

Усложняются и материалы 

для игры с правилами на 

ловкость. Это летающие 

колпачки, мишень с 

дротиками и т.п. 

материалы, требующие 

более развитой ручной 

моторики и глазомера. 

Частично эти материалы 

совпадают с материалами 

для двигательной 

активности (см. 

соответствующий раздел). 
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«охотнику» в рамках 

сюжетной игры реально 

упражняться в ловкости; 

игрушечная швейная 

машина, которая 

действительно шьет, 

позволяет «портнихе» в 

самом деле, одевать 

обитателей кукольного дома 

и т.п. Такого рода, 

реалистично действующие 

игрушки-предметы 

оперирования позволяют 

перекидывать мост от 

сюжетной игры к 

результативному 

практическому действию. 

Игрушки-маркеры 

условного пространства 

также претерпевают 

изменения в двух 

направлениях. Первое 

направление –изменение в 

сторону большей 

реалистичности и, 

одновременно, уменьшения 

размеров. Очень большое 

значение приобретают 

макеты –предметы, 

представляющие в 

уменьшенном виде 

реальные сооружения и 

территории. Макеты как 

мелкие маркеры условного 

пространства становятся 

опорой в построении детьми 

достаточно сложных 

игровых «миров» в 

режиссерской игре (со-

вместной и 

индивидуальной). 

Целесообразно 

предоставить детям 

несколько универсальных 

(многотемных) макетов, 

позволяющих реализовать 

смысле мелкие 

фигурки-персонажи 

начинают выполнять 

функцию своеобразных 

предметов 

оперирования при 

развертывании детьми 

режиссерской игры. 

Сюжетообразующие 

наборы меняют свой 

масштаб –это игровые 

макеты с 

«насельниками» 

(тематическими 

наборами фигурок-

персонажей) и 

сомасштабными им 

предметами 

оперирования 

(«прикладом»). 

Универсальные игровые 

макеты располагаются в 

местах, легко 

доступных детям; они 

должны быть 

переносными (чтобы 

играть на столе, на 

полу, в любом удобном 

месте). Тематические 

наборы мелких 

фигурок-персонажей 

целесообразно 

размещать в коробках, 

поблизости от макетов 

(так, чтобы 

универсальный макет 

мог быть легко и 

быстро «населен», по 

желанию играющих). 

«Полные» 

сюжетообразующие 

наборы –макеты типа 

«лего» (замок, 

кукольный дом с 

персонажами и 

детальным мелким 
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широкий спектр игровых 

интересов: кукольный дом, 

замок (крепость), 

ландшафтные макеты 

(моделирующие городской 

и природный ландшафт). 

Также необходимы для 

построения игровых 

«миров» мелкие маркеры 

разной степени готовности 

(различного рода строения –

гаражи, бензозаправочные 

станции, фермы, 

соразмерные мелким 

фигуркам-персонажам, 

строительные наборы 

специального назначения 

для возведения сборных 

замка, крепости, домиков и 

пр.). 

Второе направление –

изменение крупных 

прототипических маркеров 

в сторону все большей 

условности. Они теряют 

определенную тематически-

смысловую нагрузку и 

приближаются к крупным 

полифункциональным 

предметам, как бы 

смыкаются с ними. 

Например, складная 

многочастная рама (ширма), 

которая по прихоти детей 

может обозначить контур 

корабля или самолета, или 

автомобиля (как и набор 

крупных набивных модулей, 

из которых может быть 

сооружено все, что угодно). 

В пределе, мы имеем дело в 

этом направлении уже не с 

игрушками как таковыми 

(т.е. предметами, 

специально 

предназначенными для 

антуражем) могут быть 

предоставлены детям, 

но надо иметь в виду, 

что они в меньшей мере 

способствуют 

развертыванию 

творческой игры, 

нежели универсальные 

макеты, которые 

«населяются» и 

достраиваются по 

собственным замыслам 

детей.  
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игры), а с любым крупным 

подсобным материалом 

(диванные подушки, 

перевернутые стулья, стол 

со спущенной скатертью, 

который становится 

«пещерой», и пр.). 

Крупные условные маркеры 

особенно ценны для 

поддержки совместной 

сюжетной игры старших 

дошкольников.  

Игрушки-персонажи в 

старшем дошкольном 

возрасте (5 -7 лет) 

выступают в двух видах: с 

одной стороны, они 

меняются в направлении 

еще большей 

реалистичности, стремясь к 

ее крайнему полюсу, с 

другой стороны, большое 

значение приобретают 

крайне условные игрушки. 

И те, и другие уменьшаются 

в размерах, т.е. по этому 

параметру они 

приближаются к полюсу 

максимальной условности. 

Необходимость 

реалистичной игрушки-

персонажа обусловлена 

предпочтениями детей, 

которые стремятся 

организовать свой игровой 

«мир» как настоящий. 

Большую ценность для 

ребенка приобретает не 

отдельная игрушка-

персонаж, а персонаж в 

наборе с предметами 

оперирования и маркерами 

пространства 

(«наполненный» макет) или 

наборы из нескольких 

персонажей, относящихся к 
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общему смысловому 

контексту. Такого рода 

наборы позволяют ребенку 

не просто осуществлять 

условные игровые действия 

или их цепочки, 

реализовывать ту или иную 

роль, но строить свой 

игровой мир и управлять 

им, т.е. выступать в 

качестве творца (в 

режиссерской игре). 

Стремление к 

реалистичности проявляется 

у девочек в желании иметь 

небольшого размера куклу 

(кукол) с «прикладом» –

разнообразной одеждой, 

подходящим по размерам 

реалистическим антуражем 

(этот спрос уловлен 

современной зарубежной 

промышленностью, но 

доведен до недетского 

гротеска в виде куклы Барби 

и ее мира). Те же 

предпочтения проявляются 

и у мальчиков в 

традиционном увлечении 

наборами солдатиков, 

ковбоев, рыцарей, туземных 

воинов, роботов и пр., 

выполненными в 

реалистической манере (с 

правдоподобными деталями 

этнографического, 

исторического или 

футурологического 

характера). 

Отвечают детским 

потребностям и наборы 

реалистических животных 

(мелких по размеру): 

домашние и дикие 

животные, доисторические 

животные –динозавры и пр., 
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позволяющие ребенку 

«творить» более 

разнообразные миры в игре, 

проникая в реальность и 

расширяя ее исторические и 

географические рамки для 

себя.  

Как уже указывалось, в 

старшем дошкольном 

возрасте, несмотря на 

стремление самих детей к 

реалистичности в игрушке, 

разнообразие игровых тем и 

активность воображения 

стимулируются в большей 

степени условными 

игрушками. Это относится и 

к игрушкам-персонажам. 

В этом возрасте для игры 

полезны мелкие игрушки-

персонажи крайней степени 

условности, так сказать, 

суперусловные, которые 

могут обслужить любую 

задуманную ребенком тему 

игры. Это человеческие 

фигурки размером 5-6 см, с 

условным телом (конусом 

или цилиндром) и головой с 

намеченными в общем виде 

чертами лица. Ребенок 

может приписать им любые 

роли (ведь предусмотреть 

все многообразие 

интересующих детей ролей 

и предоставить для этого 

реалистические игрушки не 

представляется 

возможным). Такого рода 

игрушки служат опорой для 

игры как мальчиков, так и 

девочек. 

Данные в наборе, они часто 

используются ребенком для 

разыгрывания разного рода 

семейных коллизий 
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(моделирования семейных 

конфликтов и изживания их, 

построения идеальных на 

его вкус отношений и пр.). 

Для реализации семейной 

тематики достаточно, 

например, набора из 

четырех условных 

человечков, намекающих на 

возможных членов семьи. 

Ребенок, приписав таким 

фигуркам привлекающие 

его роли, может подбирать 

остальной антураж для игры 

из уже имеющихся мелких 

игрушек или мелких 

полифункциональных 

предметов (палочек, 

катушек, коробочек и пр.). 

Полифункциональные 

материалы для данного 

возраста остаются примерно 

такими же, как и в средней 

группе. 

 

Предметная среда для продуктивной деятельности Вторая младшая группа  

 

Дети трех лет уже могут на короткое время 

сдерживать свои действия и желания. Однако по-

прежнему легко возбуждаются и утомляются. 

Однообразие обстановки, отсутствие условий, 

пособий и оборудования для активной продуктивной 

деятельности детей часто является причиной 

нарушений возбудимости их нервной системы. 

Появление у детей целенаправленной деятельности9 

позволяет им проявлять особую активность в 

продуктивной деятельности. Действуя с 

изобразительными материалами или конструируя, 

ребенок ощущает себя «созидателем», способным 

ставить множество целей. А для этого детям 

необходимо много разнообразных материалов и 

оборудования. 

Но дети стали старше и уже понимают разницу между 

успешной и неуспешной деятельностью. Их уже не 

устраивает просто результат, а нужен результат с 

определенными качествами.  

Размещение материала  
Все материалы для 

продуктивной деятельности 

должны быть доступны 

детям. Материалы и 

пособия для 

изобразительной 

деятельности ежедневно, 

после вечернего приема 

пищи, размещаются на 

столах, которые имеются в 

группе. В рабочем 

состоянии все материалы, 

пособия, оборудование и 

незаконченные детские 

работы сохраняются до 

завтрака следующего дня.  

Постройки детей из 

строительного материала и 
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Так как в основном жизнь и деятельность ребенка 3-4 

лет связана с игрой, то и требования к результату 

определяются, прежде всего, возможностью 

использования созданного продукта в играх: 

конструкции и поделки должны быть прочными, 

надежными и позволяющими играть с ними. 

Благодаря этому в процессе конструирования ребенок 

получает значительно более полные представления о 

различных свойствах деталей конструктора. Так, 

например, начиная возводить какую-либо постройку, 

ребенок на опыте убеждается, что одни детали 

устойчивы, как бы их ни поставили, а другие 

устойчивы лишь в определенном положении. Ребенок 

накладывает одни детали на другие и видит, что 

различные сочетания их в постройке обусловливают 

ее различную прочность. Трудно создать прочную 

постройку из одних пластин, но, определенным 

образом сочетая кубики и пластины, можно сделать 

прочный домик. Но, для того чтобы ребенок смог сам 

сделать соответствующие выводы, педагогу нужно 

обеспечить его разнообразными материалами. Кроме 

того, процесс обучения конструированию в младшей 

группе существенно отличается от занятий в 

остальных группах. Каждую тему педагог должен 

осваивать с детьми постепенно, предлагая им для 

построек целый ряд усложняющихся объектов, а затем 

перевести детей от подражательной деятельности к 

творческой. Для этого требуется значительное 

количество материала. В этом возрасте детям уже 

необходим строительный материал для коллективных 

игр. С этой целью могут использоваться наборы 

мелких и средних деталей, а также крупных, 

соответствующих росту детей.  

Все элементы строительного набора должны быть 

соразмерны исходному кубу и даваться в двух 

размерах (большие и маленькие): куб, кирпичик, 

призма, сфера, полусфера, цилиндр и т.п. Для того 

чтобы происходило развитие ребенка в рисовании, 

педагогу необходимо позаботиться об увеличении 

количества цветов в изобразительных материалах, 

которыми будут пользоваться. Так, например, дети 

четвертого года при создании образа широко 

используют цвет. И для того, чтобы дети могли 

выразить свое эмоциональное отношение к образу, 

они должны иметь возможность широкого выбора 

различных цветов среди имеющихся у них красок, 

конструкции сохраняются 

до тех пор, пока не будут 

разрушены или разобраны 

самими детьми. Рисунками 

и поделками дети имеют 

право распорядиться сами –

забрать домой или 

использовать в игре, 

поместить на выставку. Все 

материалы и пособия 

должны иметь постоянное 

место.  

Малыши не умеют 

взаимодействовать и 

предпочитают игры рядом, 

но не вместе, поэтому надо 

размещать строительный 

материал в нескольких 

местах группы.  

Напольный строительный 

материал требует много 

места, поэтому его лучше 

поместить отдельно на 

низко расположенных 

навесных полках и рядом 

постелить ковер, дорожку.  

Мелкий строительный 

материал можно насыпать в 

корзины, ящики или 

коробки.  

Конструкторы 

размещаются на столах в 

открытых коробках и 

деревянных ящиках. По 

окончании работы надо 

побуждать детей к 

совместной уборке 

материала, раскладывая его 

по цвету и форме 
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карандашей, фломастеров.  

Средняя группа 

Период жизни ребенка от 4 до 5 лет характеризуется 

дальнейшим развитием продуктивной деятельности.  

Если до четырех лет ребенок ставил и реализовывал 

отдельные цели, то на пятом году детям становится 

доступно в течение длительного времени 

разрабатывать уже систему взаимовытекающих целей. 

Исходная цель деятельности пополняется, 

развертывается, из нее вытекает новая цель и 

постепенно образуется цепочка взаимосвязанных 

целей. Это значительно обогащает детскую 

конструктивную и продуктивную практическую 

деятельность, все время поддерживает к ней интерес, 

способствует появлению новых игровых и творческих 

планов. Поэтому работой со строительными и 

конструктивными материалами увлекается 

большинство детей. Следовательно, требуется больше 

строительного материала и конструкторов.  

Развертывание и реализация новых целей требуют от 

детей более развитых и разнообразных навыков и 

умений. В связи с этим потребуются новые материалы 

и инструменты. Дети активно работают с ножницами 

по созданию коллажей, используют в своей работе по 

конструированию природные и бросовые материалы и 

т.п. При этом у детей данного возраста четко 

выражена направленность на получение 

качественного результата. Ребенок может оценить его, 

соотнести с образцом, заметить недостатки, 

усовершенствовать.  

Рисунки, пластические работы детей четырех лет 

специалисты уже относят к первой стадии 

изобразительного этапа. Их отличает примитивная 

выразительность, которая связана как с 

особенностями восприятия, так и с умелостью 

ребенка.  

Представления детей о предмете во многом 

отличаются от самого предмета и отражают не все его 

качества, а лишь отдельные стороны, иногда те, 

которые произвели на ребенка наибольшее 

впечатление. И эти представления постоянно 

меняются, преобразуются и обобщаются. Поэтому 

дети воспроизводят в рисунке не то, что они видели, а 

то, что они себе представляли, воображали и для этого 

они могут использовать разнообразные 

изобразительные материалы. 

Размещение материала  

Строительный материал 

для свободной 

самостоятельной 

деятельности хранится в 

коробках, в которых он 

приобретен.  

Мелкие игрушки для игр со 

строительным материалом 

уже можно не расставлять 

на полках, а тоже убрать в 

коробки.  

Крупный строительный 

материал хранят в шкафах, 

на подвесных полках (в 

открытом виде). 

Обучение детей на занятиях 

рисованием и в процессе 

ежедневной, свободной 

деятельности желательно 

осуществлять за столами, 

которые поставлены в круг 

или буквой «П». За столами 

должно быть 

предусмотрено место и для 

воспитателя.  

Мы считаем, что такая 

подготовка рабочих мест 

отвечает особенностям 

возраста. Дети 4-5 лет еще 

остро нуждаются в 

своевременном участии 

взрослого (поддержка, 

помощь, совет). А 

школьный тип расстановки 

мебели психологически 

разъединяет детей друг с 

другом и ставит педагога в 

позицию учителя, а не 

доброго наставника, 

готового в любую минуту 

прийти на помощь ребенку. 

Столы накрываются 

клеенками, на них 
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При этом для ребенка не имеет значения качество 

раскраски созданного им изображения. Вместе с тем, 

детей надо учить технике закрашивания. Это можно 

сделать не только при закрашивании рисунка, 

выполненного самостоятельно, но и при 

использовании специальных трафаретов, альбомов. 

Поэтому, начиная со средней группы, мы вводим в 

перечень эти пособия. Для этого в работе с детьми по 

изобразительной деятельности на занятиях и в 

свободной деятельности должны быть широко 

представлены изобразительные и пластические 

материалы (сангина, соусы, угольный карандаш, 

цветной пат, соленое тесто и т. и.) 

Проведенные психолого-педагогические исследования 

свидетельствуют о больших возможностях детей 4-5 

лет в работе с цветом:  

–к четырем годам у ребенка достаточно хорошо 

сформирован зрительный анализатор, и дети способны 

различать разнообразные цвета и оттенки и знать их 

названия;  

–в этом возрасте наиболее ярко проявляется 

способность к цветоощущению;  

–дети в состоянии выражать с помощью цвета свое 

отношение к предметам и осознанно использовать 

цвет при создании эмоционально значимых для них 

образов. 

Очевидно, что способность воспринимать цвет имеет 

для ребенка этого возраста большое практическое 

значение. Благодаря цвету даже самые несовершенные 

работы преображаются, и дети испытывают радость и 

чувство удовлетворения от своего труда. Но для этого 

требуется специальное оборудование и материалы 

(палитры, большое количество белил и т.п.).  

Таким образом, очевидно, что изменения в общем, 

психическом развитии ребенка на пятом году жизни и 

учет специфических особенностей конструктивной и 

изобразительной деятельности детей требуют 

внесения изменений в материалы и оборудование для 

продуктивной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

размещаются все 

имеющиеся ножницы, клей 

ПВА, бумага (белая, 

цветная, в клетку, в 

линейку, оберточная и т. 

и.). В начале года вместе с 

родителями дети 

изготавливают сумочку-

пенал (на молнии, кнопках 

и т.п.). Эти сумочки 

раздаются детям, а кисти 

маркируются родителями.  

Баночки для промывания 

кистей (большая (0,5 л) –

для промывания «по-

черному» и маленькая (0,25 

л) –для ополаскивания) 

могут быть общими и 

вместе с наборами гуаши 

храниться в нижней части 

шкафа воспитателя, чтобы 

по окончании занятий дети 

могли убирать их на место. 

Наши наблюдения 

показали, что такой подход 

к хранению и 

использованию 

изобразительных 

материалов оказался 

чрезвычайно полезным, так 

как способствует 

организованности и 

формированию у каждого 

ребенка бережного 

отношения к материалам и 

чувства личной 

ответственности за их 

состояние.  

Детские работы вначале 

демонстрируются на стенде 

в группе, а после полного 

высыхания попадают в 

распоряжение детей. Они 

могут хранить их в 

индивидуальных папках, 

забрать домой или оставить 
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в группе. На занятиях 

аппликацией применяется 

традиционное 

оборудование (клеенки, 

клей, кисти, тряпочки и 

др.). Наряду с цветной 

бумагой мы рекомендуем 

использовать кусочки 

подкрахмаленной ткани, 

фантики, другой материал.  

В работе с детьми от 

четырех до пяти лет может 

применяться клей ПВА. 

Желательно разлить его во 

флакончики из-под лака для 

ногтей и пользоваться 

кисточкой, которая там 

имеется. 

 

Старшая и подготовительная группы 

Как уже ранее отмечалось, в возрасте от 3 до 5 лет 

потребности ребенка в получении продукта 

собственной деятельности могли быть реализованы 

только благодаря игре-экспериментированию с 

материалами и инструментами.  

В старшем дошкольном возрасте активное стремление 

ребенка к целенаправленной продуктивной 

деятельности получает свое реальное воплощение: 

ребенок не только готов, но и может поставить четкую 

цель, сделать что-то реальное и добиться результата. 

При этом получение результата становится для 

ребенка критерием, на основании которого он может 

судить сам о себе, о своих возможностях. Если 

результат его работы успешен, ребенок начинает 

верить в себя, в свои силы и уверенно берется за 

другую, более сложную работу. 

Для создания психологических основ трудовой 

деятельности чрезвычайно важно формировать у 

детей данного возраста позицию созидателя, это 

возможно лишь при условии достижения ими 

практических результатов в своей деятельности. 

Поэтому задача педагога на данном возрастном этапе 

–отбор соответствующего содержания для 

практической деятельности. Детям должна быть 

предложена простая по способам выполнения работа, 

дающая практический продукт. Пусть труд ребенка 

Размещение материала  
Педагогическая работа с 

детьми старшего 

дошкольного возраста 

организуется по 2-м 

основным направлениям:  

–создание условий в группе 

для самостоятельной 

работы;  

–факультативная, 

кружковая работа с детьми.  

Создание условий для 

самостоятельной работы 

включает: наличие 

различных материалов, 

удобное их расположение, 

работы с бумагой, место, 

оборудованное для шитья, 

стол-верстак для работы с 

деревом), подготовка 

необходимых 

инструментов, 

соответствующих размеру 

детской руки. Это, прежде 

всего, относится к 

молоткам, стамескам, 
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будет небольшим, но настоящим; результата 

примитивным, но нужным для ребенка и 

используемый им в своих целях. Так, в 

конструировании желательно, наряду с крупными 

деталями крупногабаритных конструкторов, иметь их 

копии в значительно уменьшенном виде. Наличие 

маленьких копий позволит детям с наименьшими 

затратами сил и времени реализовать свой замысел 

вначале на уменьшенной модели, а затем воплотить 

его в крупногабаритной конструкции. 

Наличие сомасштабных деталей в крупногабаритных 

конструкторах существенно влияет на развитие у 

детей пространственных представлений и их 

образного мышления.  

Благодаря конструированию из крупных модулей дети 

имеют возможность осваивать как плоскостное, так и 

объемное пространство. В процессе работы с ними 

ребенок ощущает объем, вес, осознает, насколько его 

конструкция устойчива. У него задействованы мелкие 

и крупные мышцы тела, что способствует развитию 

его сенсорной сферы, координации движений. 

Отбор подобного содержания продуктивной 

деятельности детей представляет в условиях детского 

сада определенные сложности для педагога. Так, 

различные виды труда, приемлемые для детей и 

дающие практический результат, требуют для своей 

организации специального оборудования, 

инструментов, создания условий для занятий ими, 

наличия необходимых навыков у педагога и т.п. К ним 

относятся, например, такие, как работа с деревом, 

выжигание по дереву и т.д. Кроме того, многие виды 

трудовой деятельности, которые в условиях дома, 

семьи разумны и уместны, в детском саду сложны по 

организации инерезультативны, так как организация 

данной работы в коллективе детей требует больших 

затрат сил воспитателя и практически не дает 

результата. 

Поэтому отбор содержания трудовой практической 

деятельности проводится каждым педагогом для детей 

своей группы с учетом:  

–наличия условий для определенной работы или 

возможности их создания (так, для работы с деревом 

нужны специальные столы, набор инструментов, 

навыки работы у педагога или специалиста);  

–интересов детей (девочек и мальчиков, а также 

отдельных детей в этих подгруппах интересуют 

ножам, ножницам и т.п. 

Они должны быть 

настоящими, со всеми 

рабочими качествами, 

чтобы ими можно было 

что-то действительно 

делать, а не имитировать 

труд. Плохой инструмент, 

не дает возможности 

ребенку получить результат 

и приносит только 

разочарование и 

раздражение. Все острые 

предметы (иглы, ножницы, 

ножи, крючки) должны 

убираться в закрывающиеся 

ящики. Во время работы 

детей с ними необходимо 

особое внимание педагога, 

обеспечение определенной 

техники безопасности. Так, 

если сформировать у детей 

правильный навык шитья –

иголка идет вверх и от себя 

–можно предоставить детям 

больше самостоятельности 

при работе с иглой. Дети 

данного возраста 

предпочитают чаще 

работать индивидуально, 

поэтому мест для занятий 

должно быть 

предусмотрено в 1,5 раза 

больше, чем количества 

детей в группе. Рабочие 

места для детей, занятых 

практической, 

продуктивной 

деятельностью должны 

быть хорошо освещены 

(находиться около окна или 

обеспечены 

дополнительными местным 

освещением). Для развития 

творчества детей в 

самостоятельной работе 
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разные виды практической деятельности); уровня 

овладения детьми различными навыками для работы с 

разными материалами и инструментами;  

–обязательного получения в ходе работы 

практического, полезного продукта, который 

используется самим ребенком.  

К практическим, реальным продуктам можно отнести 

следующие:  

–изделия, используемые детьми в жизни для себя 

(салфетки для еды, сумочки для носовых платков, 

шарф, поясок и т.п.);  

–изделия, используемые детьми в играх и других 

видах деятельности, например, учебной (одежда для 

кукол, пенал и т.п.); 

изделия, сделанные ребенком для использования 

другими людьми (очечник в подарок бабушке, 

разделочная доска для нарезки хлеба, прихватки в 

подарок маме и т.п.).  

Особый интерес для мальчиков старшего 

дошкольного возраста представляют игрушки, 

поделки, которые они могут смастерить из дерева.  

Очевидно, что для того, чтобы в процессе 

конструирования из бумаги и природного материала у 

детей развивался вкус, необходимо обеспечить подбор 

бумаги, природного материала по цвету, фактуре.  

В процессе создания изображения старшие 

дошкольники не только передают окружающую их 

действительность и выражают свое эмоциональное 

отношение к ней.  

Основными средствами для выражения отношения к 

изображаемому для ребенка служат линия и цвет. А в 

качестве специальных выразительных средств ребенок 

использует орнамент и симметричные построения, 

гиперболизацию или преуменьшение отдельных 

предметов, композицию. Но для того, чтобы так 

действовать, ребенку нужны соответствующие 

изобразительные материалы.  

Специалисты обращают внимание взрослых на 

необходимость давать детям для их художественной 

деятельности материал хорошего качества, широко 

использовать цветную бумагу.  

Именно поэтому в предлагаемый перечень включены 

в большом количестве и разнообразии 

изобразительные материалы.  

В старшем дошкольном возрасте дети ищут 

выразительные средства не только в своей 

необходимо позаботится о 

подборе различных 

образов: картинок, 

рисунков с изображением 

поделок, игрушек, 

вариантов оформления 

изделий, выкроек 

кукольной одежды, готовых 

изделий, сшитых или 

связанных взрослым, схем с 

изображением 

последовательности работы 

для изготовления разных 

поделок и т.п. Это дает 

детям возможность 

почерпнуть новые идеи для 

своей продуктивной 

деятельности, а также 

продолжить овладение 

умением работать по 

образцу, без которого 

невозможна трудовая 

деятельность. На верхней 

полке шкафа выделяется 

место для периодически 

меняющихся выставок 

(народное искусство, 

детские поделки, работы 

школьников, родителей, 

воспитателей и др.).  

На следующей помещаются 

материалы и оборудование 

для работы с бумагой и 

картоном (различные виды 

бумаги и картона, 

выкройки, краски, кисти, 

клей крахмальный, 

казеиновый, ПВА, 

карандаши, салфетки, 

ножницы и др.). Затем –все 

для работы с 

использованным 

материалом (различные 

коробки из-под пищевых 

продуктов, парфюмерии, 

шпагат, проволока в 
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собственной деятельности. 

В процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства они овладевают 

выразительными средствами различных 

художественных направлений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

полихлорвиниловой 

оболочке, поролон, 

пенопласт и др.). Далее на 

полке располагается все 

необходимое для шитья 

(только в 

подготовительных к школе 

группах): одна-две 

швейные детские машинки; 

коробка с набором ниток, 

пуговиц, тесьмы, резинки; 

коробка с кусками 

различных видов тканей; 

альбом с образцами тканей; 

выкройки; шаблоны и др.  

Для работы с деревом в 

группе может быть 

оборудован уголок труда 

или выделено специальное 

помещение. Для 

конструирования в старших 

группах специального 

места не выделяют, а 

используют те же столы, за 

которыми дети занимаются, 

или любые свободные 

Мелкий строительный 

материал хранят в 

коробках. Крупный –

убирают в закрытые шкафы 

и стеллажи. Пластины, как 

для настольного, так и для 

напольного строительного 

материала находятся здесь 

же. Мелкий материал 

складывают в коробки 

Предметная среда для познавательно-исследовательской деятельности 

Вторая младшая группа  
В возрасте 3 лет исследовательские действия ребенка 

встроены в предметно-манипулятивную деятельность. 

Ребенок находится во власти внешней ситуации, его 

действия зависят от окружающих вещей. Поэтому 

материалы для познавательно-исследовательской 

Средняя группа  
В возрасте 4-5 лет 

деятельности ребенка 

дифференцируются, 

действия начинают 

определяться словесно 
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деятельности, в основном, должны быть представлены 

объектами для исследования в реальном действии, 

яркими и привлекательными, которые вызывают 

интерес ребенка. Эти объекты со специально 

выделенными, как бы подчеркнутыми физическими 

свойствами (цвет, форма, величина) заключают всебе 

возможности освоения внешних свойств вещей (в 

процессе простой группировки с ориентацией на одно 

из свойств, парного соотнесения и т.п.), а также 

возможности освоения действий с простыми 

орудиями, опосредствующими человеческую 

деятельность. Действия с такими объектами 

необходимы для сенсорного развития и развития 

наглядно-действенного мышления, координации руки 

и глаза, развития моторики. К таким объектам 

относятся наборы объемных геометрических тел, 

различающихся по цвету (основные цвета) и величине 

(контрастные размеры), доски-вкладыши с основными 

формами (круг, квадрат, треугольник), крупные 

цветные мозаики, пирамидки, стержни для 

нанизывания колец, шнуровки, молоточки для 

вбивания втулок и т.п. В число объектов для 

исследования полезно также включить несколько 

игрушек-забав с простой однозначной зависимостью 

эффекта (светового, звукового, двигательного) от 

производимого действия. Большое поле для 

исследования в действии открывает оборудование для 

игры с песком и водой, которым, по возможности, 

следует оснастить групповое помещение. Для детей 

данного возраста необходимы также простые 

материалы, относящиеся к типу образно-

символических, позволяющие расширять круг 

представлений ребенка, развивать речь, 

продвигающие ребенка на уровень образной 

репрезентации мира. Это наборы картинок с 

изображениями простых геометрических форм, 

бытовых предметов, животных, растений и плодов, 

разрезные (складные) кубики и картинки (из 2 -4 

элементов), парные картинки для сравнения, простые 

сюжетные картинки, серии картинок (истории в 

картинках) с последовательностью из 2-3 событий или 

бытовых действий и т.п. Этот материал стимулирует 

исследование и упорядочение в виде простых 

группировок (по сенсорным свойствам и по смыслу 

изображенных предметов), установление простых 

отношениймежду элементами (целое –части) и 

выраженным замыслом, 

речь все больше выступает 

в своей планирующей 

функции; ребенок 

постепенно освобождается 

от ситуативной 

связанности. 

Исследовательские 

действия присутствуют во 

всех видах его 

деятельности (игровой, 

продуктивной) как 

начальная ориентировка в 

любом новом материале. 

Вместе с тем, начинает 

вычленяться и 

познавательно-

исследовательская 

деятельность как таковая, 

со специфическим мотивом 

–понять, узнать, 

попробовать достичь 

определенного эффекта при 

воздействии на объект.  

Интерес детей к 

материалам с 

«изолированными» 

сенсорными свойствами в 

значительной мере угасает. 

Исследование тонких 

сенсорных 

дифференцировок, анализ 

соотношения целого и 

частей (ан литическое 

восприятие), освоение 

новых орудийных действий 

в известной степени 

включаются как 

ориентировочная часть в 

уже сложившиеся 

продуктивную 

(изобразительную и 

конструктивную), игровую, 

бытовую деятельности 

ребенка, более 

осмысленные и 
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временных отношений (сначала –потом). Для 

расширения круга представлений и простой 

группировки могут использоваться и разнообразные 

образные игрушки –объемные и плоскостные фигурки 

животных, наборы муляжей фруктов и овощей и т.п. 

(см. в разделе «Материалы для игровой 

деятельности»). Размещение материала для 

познавательно-исследовательской деятельности 

должно быть мозаичным, в нескольких спокойных 

местах группового помещения, чтобы дети не мешали 

друг другу. Часть объектов для исследования в 

действии может быть стационарно расположена на 

специальном дидактическом столе (или паре обычных 

столиков, приспособленных для этой цели). 

Остальные объекты для исследования и образно-

символический материал воспитатель располагает в 

поле зрения детей непосредственно перед началом их 

свободной деятельности. Целесообразно разделить 

весь материал на несколько функционально 

равнозначных комплектов и периодически в течение 

года менять их, чтобы вызывать волны интереса детей 

кновым или немного «подзабытым» материалам. Дети 

3-4 лет могут открывать новые возможности действия 

с ними, их группировки, упорядочения, соотнесения 

элементов и целого.  

Объекты для исследования в действии содержат в себе 

возможности более тонкой дифференцировки 

внешних свойств (цвета, формы, величины), позволяя 

ребенку осваивать общепринятые представления о 

свойствах вещей и их отношениях (сенсорные 

эталоны). Это наборы для группировки и сериации с 

более широким диапазоном геометрических форм (до 

пяти форм), цветов (до 6 -8), более сложными 

отношениями величин (сериационные ряды из 3 -5 

элементов). Усложняются и объекты для 

ориентировки в соотношении частей и целого (доски-

вкладыши с составными формами –из 2-3 частей, 

простые объекты-головоломки –сборно-разборные 

игрушки из нескольких элементов и т.п.). При этом 

элементы, из которых составляется целое, должны 

быть очевидны, открыты для восприятия ребенка. 

Усложняется по содержанию и образно-

символический материал, расширяется его диапазон 

как по тематике, так и по охвату репрезентированных 

в каждой теме предметов и явлений. Этот тип 

материала представлен большим разнообразием 

привлекательные для него, 

нежели простые 

упражнения с сенсорными 

(дидактическими) 

материалами. Поэтому для 

формирования и поддержки 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей данного 

возраста, в отличие от 

младших групп, необходим 

несколько иной материал. 

Среди объектов для 

исследования в действии 

все большее место должны 

занимать объекты с 

сочетанием свойств-

параметров или элементов 

целого, стимулирующие 

развитие аналитического 

восприятия (например, 

объекты для группировки и 

сериации по двум 

признакам одновременно, 

объекты для группировки с 

последовательным 

перебором двух-трех 

признаков, доски-вкладыши 

с составными формами, 

геометрические мозаики 

сграфическими образцами и 

т.п.). Усиливается значение 

объектов-»головоломок» в 

широком понимании этого 

слова, несущих в себе 

познавательно-

исследовательскую задачу 

(как это устроено, что надо 

сделать, чтобы достичь 

какого-то эффекта, как 

разобрать и снова собрать 

эту вещь), стимулирующих 

предварительное 

рассуждение, анализ целого 

и его элементов, действия 

по преобразованию объекта 
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наборов картинок для группировки (с 

геометрическими формами разного цвета, величины и 

с изображениями различных реальных предметов 

окружения, до 4 -6 каждой группы), сюжетными 

картинками, сериями картинок для выстраивания 

последовательностей событий (до 3-4), простыми 

парными картинками и парными картинками типа 

«лото», разрезными картинками (из 4 -6 элементов) и 

т.п. Полезны также наборы карточек, дающих 

возможность группировки по 2-3 признакам-

основаниям последовательно (например, по 

назначению предметов, затем те же карточки –по 

цвету и т. д.). Образно-символический материал 

расширяет круг представлений ребенка, стимулирует 

развитие речи, способствует поиску и установлению 

признаков сходства и различия, пространственных 

отношений (целое-части) и временных отношений. 

Размещение материала для познавательно-

исследовательской деятельности должно быть 

мозаичным, в нескольких спокойных местах 

группового помещения, чтобы дети не мешали друг 

другу. Часть объектов для исследования в действии 

может быть стационарно расположена на специальном 

дидактическом столе (или паре обычных столиков, 

приспособленных для этой цели). Остальные объекты 

для исследования и образно-символический материал 

воспитатель располагает в поле зрения детей 

непосредственно перед началом их свободной 

деятельности. Целесообразно разделить весь материал 

на несколько функционально равнозначных 

комплектов и периодически в течение года менять их, 

чтобы вызывать волны интереса детей к новым или 

немного «подзабытым» материалам.  

 

с поиском причинно-

следственных отношений и 

комбинаторных связей. 

Объекты-«головоломки» 

могут представлять собой 

совершенно искусственные 

объекты (сборные кубы, 

шары, проблемные ящики и 

т.п.), но отчасти они 

создают общее поле 

материалов с игровой и 

продуктивной 

деятельностью, пересекаясь 

с ними (игрушки-

трансформеры, сборно-

разборные игрушки, 

конструктивные модули и 

пр.).  

Образно-символический 

материал расширяется по 

тематике и усложняется по 

содержанию 

репрезентированных в нем 

предметов и явлений 

окружающего мира, а также 

усложняется в направлении 

более сложных 

«комплексных» оснований 

классификации предметов и 

явлений. Это 

разнообразные наборы 

картинок для 

классификации, парного 

сравнения, включения 

недостающего элемента в 

класс, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок 

для выстраивания 

событийных 

последовательностей (до 4 -

6) и т.п. При этом карточки 

могут быть обычными 

(допускающими 

многовариантные решения) 

или с замковым 

соединением типа паззлов, 
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обеспечивающим проверку 

правильности решения. Для 

развития аналитического 

восприятия полезны 

разрезные картинки и 

кубики (из 6 -8 элементов). 

Для введения в жизнь детей 

наглядно-графических 

моделей как важного 

культурного средства 

познавательной 

деятельности полезны 

материалы типа «лото» с 

сопоставлением 

реалистических и 

схематических 

изображений 

разнообразных предметов, а 

также разного рода 

«графические 

головоломки» 

(разнообразныеграфические 

лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и 

т.п.). Такие материалы 

могут существовать в виде 

отдельных бланков, 

буклетов, а также в виде 

настольно-печатных 

«развивающих» игр (для 

индивидуального и 

группового использования). 

Естественным образом 

наглядно-графические 

модели в виде условного 

плана-маршрута входят в 

жизнь детей через игру с 

правилами «гусек», которая 

осваивается на пятом году 

жизни. В этом материал для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности пересекается 

с игровым материалом. В 

средней группе должен 

появиться нормативно-
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знаковый материал в виде 

кубиков с буквами и 

цифрами, наборов картинок 

с изображениями букв и 

предметов, цифр и 

предметов и т.п. Этот 

материал, свободно 

исследуемый детьми, 

вводит их, пока еще 

внешне, на уровне 

графических образцов, в 

нормативно-знаковый мир. 

Размещение материала 

должно быть 

принципиально иным, 

нежели в младших группах. 

Для объектов исследования 

в действии должен быть 

выделен рабочий стол, 

вокруг которого могут 

стоять или сидеть 

несколько детей (в этом 

возрасте очень важно 

обеспечить возможность 

работы в общем 

пространстве со 

сверстниками); рядом 

следует расположить полку 

(низкий стеллаж) с 

соответствующим 

материалом. Образно-

символический и знаковый 

материалы компактно 

располагаются в коробках с 

условными метками-

ярлычками на доступных 

детям полках шкафа, 

стеллажей. Этот материал 

дети могут свободно брать 

и располагаться с ним в 

удобных, спокойных местах 

группового помещения 

(индивидуально или со 

сверстниками).  

 

Старшая и подготовительная группы 
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В старшем дошкольном возрасте (5 -7 лет) действия ребенка во все большей мере 

определяются внутренними целями, замыслами. К концу дошкольного возраста 

разные видыдеятельности отчетливо дифференцируются, одновременно возникают 

внутренние схемы упорядочения опыта (родовидовые, причинно-следственные, 

пространственно-временные). Ребенок переходит от внешнего обследования 

предметов к познанию внутренних связей вещей и явлений, преобразованию 

предметов с предвосхищением результата, с преднамеренным вызовом 

определенных эффектов в зависимости от условий действия. Успешность этого 

движения зависит от разнообразия форм активности ребенка, многообразия 

материалов, обеспечивающих разные виды его деятельности, в том числе, 

познавательно-исследовательскую. Как и в предыдущих возрастах, для 

познавательно-исследовательской деятельности детям необходимы материалы 

разных типов. При этом объекты для исследования в действии должны включать в 

себя широкий спектр природных объектов (коллекции минералов, ракушек, плодов 

растений и т.п.), культурных объектов (простые приборы и механизмы) и 

искусственных «сложных» объектов, специально разработанных для детского 

экспериментирования (типа сложных «проблемных» ящиков, различного рода 

объектов-головоломок со скрытыми от глаза взаимосвязями элементов). Большое 

место в ряду материалов данного типа должны занимать модели-копии, 

позволяющие исследовать «механику» действия сложных реальных объектов 

(действующие модели парусника, подъемного крана-лебедки, ветряной мельницы-

вертушки, шлюзов и т.п.), наборы для моделирования тех или иных природных 

явлений (магнит, преломляющие призмы, светофильтры и т.п.), позволяющие 

устанавливать причинно-следственные связи, варьировать условия достижения того 

или иного эффекта. Образно-символический материал должен отражать 

многообразие природного и рукотворного мира, задаватьнеобходимость сравнения, 

поиска родовидовых (иерархических) классификационных связей, пространственно-

временных отношений, наглядного моделирования этих связей и отношений. 

Образно-символический материал предоставляет возможность исследования и 

выделения существенных признаков предметов и явлений окружающего мира, 

поиска их места в системе связанных с ними предметов и явлений. Это разного рода 

картинки для иерархической классификации предметов (установления родовидовых 

связей), серии картинок по исторической тематике для выстраивания временных 

рядов (раньше –сейчас) и т.п., позволяющие исследовать и упорядочивать 

(категоризировать) сложные явления природного и социального мира. Все эти 

взаимосвязи ребенок легче постигает, если средством их исследования выступают 

наглядно-графические модели устройства сложных предметов, связей между 

явлениями природного и социального мира (значение наглядно-графического 

моделирования для познавательного развития ребенка продемонстрировано в 

многочисленных исследованиях Л.А.Венгера и др. Поэтому образно-символический 

материал для данного возраста дополняется, по возможности, условными 

схематическими изображениями как самих предметов и явлений, так и возможных 

способов их упорядочения (классификационные таблицы, парные картинки с 

реалистическими и условными изображениями предметов и явлений, схемы 

последовательных преобразований, схемы-планы пространственного расположения 

элементов целого и т.п.). Наглядно-графические модели представляют собой 
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своеобразный мост, перекидывающийся между образно-символическим материалом 

и объектами для исследования в действии. Последние могут оснащаться 

графическими образцами, представляющими искомый объект или преобразования с 

ним в виде поэлементной схемы, расчлененных на элементы или нерасчлененных 

контурных образцов (для сложных мозаик, геометрических головоломок и т.п.). 

Частично материалы для преобразований по схеме пересекаются с материалами для 

конструктивной деятельности. Необходимы детям и инструменты, позволяющие 

создавать различные «модельные» схематические изображения (циркули, линейки, 

наборы разнообразных лекал). В арсенале образно-символического материала 

должны также появиться наглядно-графические модели пространства, являющиеся 

общекультурной принадлежностью (глобус, географические карты, 

иллюстрированные планы местности, города и т.п.), общепринятые системы 

условных графических обозначений (наборы карточек с изображением дорожных 

знаков, наборы карточек с обозначением погодных явлений и т.п.). Необходимой 

составляющей образно-символического материала являются также 

иллюстрированные издания познавательногохарактера (книги и альбомы), которые 

расширяют образный мир ребенка и содержат элементы наглядно графического 

моделирования (например, детские географические атласы, книги о мире растений и 

животных с иерархическими родовидовыми классификационными схемами, книги 

об истории рукотворных предметов, последовательно изменяющихся от простого к 

сложному и т.п.). Эти материалы могут быть дополнены коллекциями марок, монет, 

расширяющими кругозор, содержащими большие возможности для 

классификационного исследования. Нормативно-знаковый материал в жизни детей 

5 -7 лет должен занимать существенное место, обеспечивая постепенное вхождение 

в знаковые системы языка и математики. Это всевозможные азбуки (магнитные, 

разрезные), и приспособления для работы с ними, цифровые кассы, карточки с 

изображением количества предметов и цифр и т.п. материалы, которые дети 

осваивают в своей свободной деятельности и в непринужденном взаимодействии со 

взрослым (мы не рассматриваем здесь материал для специальных обучающих 

занятий –это особый вопрос, связанный с конкретными образовательными 

программами). Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста 

примерно такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в действии 

располагаются в специально выделенном уголке экспериментирования (с рабочим 

столом на несколькочеловек и полками или стеллажом). Наборы образно-

символического материала помещаются компактно в коробках на открытых полках 

шкафа, стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная познавательная 

литература. Нормативно-знаковый материал целесообразно расположить 

поблизости от магнитной или обычной доски, большого фланелеграфа. Необходимо 

широко использовать стены группового помещения для размещения больших карт, 

иллюстрированных таблиц и т.п. 

Предметная среда для организации двигательной активности детей 

Вторая младшая группа  

Дети третьего года жизни 

очень активны, стараются 

действовать 

самостоятельно, совершая 

Размещение физкультурного оборудования  

В групповой комнате следует освободить место, 

соответствующим образом расположить 

оборудование, предоставив малышам в свободное 

пользование разные игрушки и пособия, 
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большое разнообразие 

движений с использованием 

разных пособий (ходьба по 

скамейке, лазанье и 

ползание под столом, 

стульями, прокатывание 

шарика, мяча, бросание 

мяча и различных 

предметов, ходьба по 

ограниченной опоре с 

сохранением равновесия и 

др.). Самостоятельная 

двигательная активность 

детей 3 лет связана с 

обыгрыванием разных 

предметов и игрушек. Дети 

тянутся за игрушкой, 

наклоняются, влезают на 

куб, прилагают 

определенные усилия, 

чтобы достать тот или иной 

предмет или пособие.  

Существенное значение для 

развития моторики детей 

имеет возникновение 

сюжетной игры. Однако, 

наблюдения показывают, 

что часто в этих играх 

малыши двигаются 

недостаточно. Их игры 

носят малоподвижный 

характер, так, все действия с 

куклой, мишкой, зайчиком и 

др. выполняются, главным 

образом, в процессе 

сидения, стояния или в 

ходьбе.  

Движения ребенка 3-го года 

жизни еще недостаточно 

сформированы как 

произвольные, они часто 

хаотичны и 

непреднамеренны. В 

освоении движений и 

проявлении своей 

двигательной активности 

стимулирующие их двигательную активность.  

Все пособия должны быть доступны детям, 

побуждать их делать самим все, что им посильно и 

интересно. Для этого советуем некоторые мелкие 

пособия (резиновые кольца, шарики, массажные мячи 

и т. д.) расположить на подвесной полке так, чтобы 

ребенок с пола мог их достать. Под полкой следует 

поставить устойчивый ящик или куб (высотой 10 -15 

см), на который ребенок может встать и взять 

интересующий его предмет. С целью увеличения 

двигательной активности детей любимые игрушки 

(зайчик, мишка, лисичка) целесообразно расставлять 

на крупных пособиях (гимнастической лесенке и т. 

д.).  

Физкультурные пособия важно разместить таким 

образом, чтобы они способствовали проявлению 

двигательной активности детей. Так, рядом с 

кукольным уголком можно поставить игрушки-

двигатели (машины, тележки). Крупное 

физкультурноеоборудование требует много места, 

поэтому его лучше расставить вдоль одной свободной 

стены.  

Для хранения физкультурных пособий в групповых 

комнатах может быть использована секционная 

мебель с выдвижными ящиками или тележка 

«Физкультурный уголок». У детей второй младшей 

группы быстро падает интерес к одному и тому же 

пособию, поэтому советуем постоянно его обновлять 

(перестановка его с одного места на другое, внесение 

нового пособия и т. д.). Крупное оборудование 

требует много места, поэтому его лучше расставить 

вдоль стен.  

Мелкое физкультурное оборудование (массажные 

мячи, шарики, резиновые кольца и др.) следует 

держать в корзинах или открытых ящиках таким 

образом, чтобы дети могли им свободно пользоваться 
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значительную роль у 

малышей играет 

способность действовать по 

подражанию знакомым 

образам, взрослому, 

имитируя животных, птиц, 

транспорт и т. д. 

Имитационные движения 

занимают у детей важное 

место в их самостоятельной 

деятельности. Можно 

наблюдать, как ребенок 

проявляет свою 

двигательную активность в 

играх с образными 

игрушками. Например, 

ребенок с зайчиком 

прыгает, убегает от волка, 

подлезает под дуги, 

прячется в туннеле и т. д.  

Малыши стараются 

подражать действиям 

взрослого, но при этом они 

не придерживаются точно 

заданной формы движения. 

Для них главное 

многократно 

самостоятельно повторять 

движения и действия, при 

этом ощущая огромную 

радость. 

Значительно увеличивается 

двигательная активность 

детей 3 лет в процессе игр с 

использованием 

физкультурных пособий. Их 

действия с пособиями 

достаточно просты, они 

обычно обыгрывают их. 

Например, ребенок берет 

обруч, лежащий на полу, 

садится в него, представляя, 

что это домик, затем бежит 

к лисичке и садится вместе с 

ней. Потом берет зайку, 

мишку и пр. и опять кладет 
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их в свой «домик» и т.д. 

Другой ребенок может 

использовать обруч в 

качестве руля автомобиля. 

Из веревки, скакалки дети 

могут также соорудить дом 

(выложить на полу круг), 

построить заборчик из 

гимнастических палок, при 

этом используя такие 

действия, как 

перешагивание, подлезание. 

Если проанализировать 

действия ребенка, то можно 

заметить, что они 

выполняются в различных 

комбинациях и 

пространственно-

временных соотношениях 

(разное направление, 

скорость, темп и т.д.). 

Важно педагогу находить 

рациональное сочетание 

пособий и движений, не 

допускать их однообразия. 

В таких условиях у детей 

быстро появляется умение 

переносить уже хорошо 

знакомые движения в новую 

обстановку. В процессе 

руководства двигательной 

активностью детей следует 

обращать внимание на то, 

чем заняты дети, и, в случае 

необходимости, 

переключать их с одного 

вида деятельности на 

другой. Учитывая быструю 

утомляемость младших 

дошкольников от 

однообразных движений и 

поз, их неумение 

регулировать свою 

двигательную активность, 

важно постоянно следить за 

сменой движений и 
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чередованием их с отдыхом. 

Трехлетние дети любят 

выполнять поручения 

взрослых, поэтому чаще 

надо привлекать малышей к 

расстановке и уборке 

пособий.  

Двигательная активность 

детей 4-го года жизни 

характеризуется достаточно 

высоким уровнем 

самостоятельности действий 

с различными предметами и 

физкультурными пособиями 

(мячом, обручем, 

резиновыми кольцами и 

т.д.), так как они уже имеют 

необходимый двигательный 

опыт. Движения детей более 

разнообразны и 

координированы. У детей на 

четвертом году жизни 

формируются элементарные 

навыки совместной 

двигательной и игровой 

деятельности. В 

самостоятельной 

деятельности дети начинают 

все больше использовать 

разные упражнения в 

ходьбе, беге, прыжках, 

бросании и ловле мяча, 

ползании и лазании. Детям 

младшего дошкольного 

возраста свойственна 

подражательная 

деятельность. Это 

объясняется тем, что 

накопленный ребенком 

двигательный опыт 

позволяет ему управлять 

своими движениями, 

ориентируясь на образец. 

Во второй младшей группе 

сюжеты подвижных игр 

становятся более 
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разнообразными. Однако 

основным их содержанием 

продолжает оставаться 

воспроизведение действий 

животных, птиц, движения 

транспортных средств 

различных видов, 

предметной деятельности 

людей.  

Проявляя самостоятельную 

двигательную активность, 

дети 4-го года жизни 

выполняют довольно 

сложные движения 

(взбираются на горку и 

сбегают с нее, подползают 

под разные предметы и т.д.) 

и сочетания разных 

движений (прокатывание 

мяча по «дорожке» и бег за 

ним, прыжки вверх, 

стараясь поймать комара и 

др.). В связи с 

увеличивающейся 

самостоятельностью дети 

умеют ориентироваться в 

пространстве, улучшается 

согласованность их 

действий в коллективе. 

движения транспортных 

средств различных видов, 

предметной деятельности 

людей.  

Проявляя самостоятельную 

двигательную активность, 

дети 4-го года жизни 

выполняют довольно 

сложные движения 

(взбираются на горку и 

сбегают с нее, подползают 

под разные предметы и т.д.) 

и сочетания разных 

движений (прокатывание 

мяча по «дорожке» и бег за 

ним, прыжки вверх, 

стараясь поймать комара и 
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др.). В связи с 

увеличивающейся 

самостоятельностью дети 

умеют ориентироваться в 

пространстве, улучшается 

согласованность их 

действий в коллективе. 

К четырем годам дети уже 

способны самостоятельно 

объединяться небольшой 

группой для выполнения 

игровых упражнений, 

используя разные пособия и 

предметы. Однако, 

большинство детей 

затрудняется в выборе игр и 

могут длительное время 

находится в «бездеятельном 

состоянии». Им необходима 

помощь со стороны 

педагога.  

В самостоятельной 

двигательной деятельности 

детей младшего 

дошкольного возраста 

можно увидеть игры разной 

подвижности (с мячом, со 

скакалкой, с обручем, с 

сюжетными игрушками). К 

четырем годам у детей 

происходит развертывание 

разных видов детской 

деятельности, что 

способствует 

значительному увеличению 

двигательной активности за 

день их пребывания в 

детском саду. 

Одним из средств 

повышения двигательной 

активности детей являются 

двигательные импровизации 

под музыку. Огромную 

радость приносят детям 

такие движения, как 

притопывание, кружение, 
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различные подскоки. 

Поэтому чаще следует 

использовать музыкальное 

сопровождение в разных 

видах занятий по 

физической культуре.  

Увеличению двигательной 

активности малышей 

способствует благоприятная 

окружающая обстановка: 

много свободного места в 

группе, большое 

разнообразие предметов и 

игрушек, непосредственное 

участие воспитателя в 

подвижных играх и 

упражнениях. 

 

Средняя группа  
Возрастной период детей от 

4 до 5 лет характеризуется 

дальнейшим развитием 

разных форм двигательной 

активности, которая во 

многом обусловлена их 

достаточным запасом 

умений и навыков, хорошей 

пространственной 

ориентировкой, 

стремлением выполнять 

движения совместно, 

небольшими группами. 

Детям этого возраста 

интересны наиболее 

сложные движения и 

двигательные задания, 

требующие скорости, 

ловкости и точности их 

выполнения. 

Дети 5-го года жизни 

владеют в общих чертах 

всеми видами основных 

движений. У них возникает 

большая потребность 

вдвигательных 

импровизациях под музыку. 

Размещение физкультурного оборудования  
В этой возрастной группе необходимо иметь 

«Физкультурный уголок» –тележку на колесах. В нем 

находятся короткие гимнастические палки, 

геометрические формы, массажные мячи, плоские 

обручи, кольца. «Физкультурный уголок» 

располагается в углу комнаты. 

Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-

утяжелители, наборы (серсо, кегли, кольцеброс, 

шнуры), следует хранить в открытом виде в ящиках, 

которые располагаются вдоль стены.  

Гимнастические модули и мячи важно расположить у 

стен, где нет батарей.  

В средней группе хорошо иметь деревянную стенку 

(высота 150 см) для формирования правильной 

осанки, расположенную возле входной двери группы. 

С целью развития интереса у детей к разным видам 

упражнений с использованием пособий следует 

некоторые предметы и пособия хранить в кладовой 

комнате, что позволяет обновлять материал в группе. 
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Растущее двигательное 

воображение становится в 

этом возрасте одним из 

стимулов увеличения 

двигательной активности 

детей за счет хорошо 

освоенных способов 

действий с разными 

пособиями. Достаточно 

высокая двигательная 

активность детей 

проявляется в подвижных 

играх, которые формируют 

ответственность у них за 

выполнение правил и 

достижение определенного 

результата. Следует 

добиваться, чтобы дети к 

концу года самостоятельно 

организовывали подвижные 

игры с небольшой группой 

сверстников. Создание 

благоприятной окружающей 

обстановки (организация 

свободного места для игр, 

рациональный подбор 

физкультурного 

оборудования, поощрение 

индивидуальных игр с 

пособиями) остается в 

средней группе одним из 

путей повышения 

двигательной активности 

детей. 

 

Старшая и 

подготовительная группы  

Старший дошкольный 

возраст является наиболее 

важным периодом для 

формирования двигательной 

активности. Дети 5 -7 лет 

активны, умело пользуются 

своим двигательным 

аппаратом. Движения их 

достаточно координированы 

Размещение физкультурного оборудования  

Основной набор оборудования и пособий находится в 

физкультурном зале, так как разные виды занятий по 

физической культуре в основном проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно 

хранить в секционном шкафу или в закрытых ящиках.  

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на 

крюках одной свободной стены в группе.  

Физкультурное оборудование располагается в группе 

так, чтобы дети могли свободно подходить к нему и 

пользоваться им. 
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и точны. Двигательная 

активность становится все 

более целенаправленной и 

зависимой от 

эмоционального состояния 

детей и от мотивов, 

которыми они 

руководствуются в своей 

деятельности. 

Самостоятельность, 

уверенность в себе, чувство 

удовлетворения являются 

хорошим стимулом для 

развития целенаправленной 

двигательной активности. 

Старшие дошкольники 

овладевают сложными 

видами движений и 

способами выполнения, а 

также некоторыми 

элементами техники. Они 

способны получать 

удовлетворение в 

результате успешного 

достижения цели и 

преодоления трудностей. 

Детям этого возраста 

свойственен широкий круг 

специальных знаний, 

умение анализировать свои 

действия, изменять и 

перестраивать их в 

зависимости от ситуации. 

Для старших дошкольников 

необходимо создавать 

вариативные усложненные 

условия для выполнения 

разных видов физических 

упражнений с 

использованием пособий. 

Преодолевая полосу 

препятствий, (составленную 

из разных пособий, дети 

вынуждены применять свои 

двигательные умения и 

навыки и проявлять 
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находчивость, 

решительность, смелость и 

самостоятельность. 

На шестом году жизни у 

детей появляется интерес к 

подвижным играм и 

упражнениям спортивного 

характера (баскетбол, 

бадминтон, теннис, ходьба 

на лыжах, езда на 

велосипеде). Дети уже 

способны решать 

двигательные задачи, 

подчиняясь определенным 

правилам и применять 

разученные ранее движения 

в соответствии с игровыми 

ситуациями.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение образовательной программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Соответствует п.32 ФОП ДО 

 

3.4. Примерный перечень литературных,  музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Федеральной программы 

Для реализации основной части ОП ДО перечень соответствует п.33 ФОП ДО  

Для реализации вариативной части Программы составлен перечень 

литературных, произведений  

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

МБОУ «Пламенская СОШ»  самостоятельно устанавливает штатное 

расписание для СП ДО, осуществляет прием на работу работников, заключение с 

ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организацию методического и психологического 

сопровождения педагогов. Руководитель организации вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 

 В целях эффективной реализации Федеральной программы ДО должна создать 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в 

том числе реализации права педагогов на получение дополнительного 

профессионального образования не реже одного раза в три года за счет средств ДО 

и/или учредителя. 

Реализация образовательной программы МБОУ «Пламенская СОШ» СП ДО 

обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование должностей 

которых соответствует номенклатуре должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
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руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации 

Федеральной программы или отдельных её компонентов, в связи с чем может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает указанным выше 

требованиям. 

В целях эффективной реализации образовательной программы МБОУ 

«Пламенская СОШ» СП ДО созданы условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на 

получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в 

три года за счет средств ДО и/или учредителя.  

Соответствуют п.34 ФОП ДО  

Реализацию Программы обеспечивают педагогические работники, имеющие 

профильное высшее/ среднее профессиональное образование, ежегодно 

повышающие уровень профессиональной компетентности. 

Воспитатели – 11 чел 

Учитель-логопед – 2 чел  

Педагог-психолог – 1 чел 

Музыкальный руководитель – 2 чел  

Инструктор по физкультуре – 1 чел 

Учитель-дефектолог – 1 чел 

 

3.6. Распорядок дня 

 

Режим дня в группах рассчитан на 12-часовое пребывание детей в ДО и 

установлен с учетом требований ФГОС ДО, ФОП ДО, СанПиН 1.2.3685-21, 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и СП 2.4.3648-20 условий реализации программы ДО, 

потребностей участников образовательных отношений, режима 

функционирования ДО. 

Режим дня учитывает сезонные изменения и предусматривает рациональное 

чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

особенностями воспитанников, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается. 

  

Оздоровительные процедуры (закаливание) проводятся при наличии 

письменных согласий родителей (законных представителей) воспитанников. 

Режим дня в разрезе по возрастам представлен в приложении 8. 

 

Основными компонентами режима в ДО 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 
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определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые 

характерные черты и особенности. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса  

соответствует требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-

20. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса 

и режима дня соблюдаются следующие требования: 

 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

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 учётом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. ДО 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. 

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

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

характер, темп деятельности и так далее). Режим питания зависит от длительности 

пребывания детей в ДО и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20.Согласно СанПиН 

1.2.3685-21 ДО 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 
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Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 

лет 

10 минут 

от 3 до 4 

лет 

15 минут 

от 4 до 5 

лет 

20 минут 

от 5 до 6 

лет 

25 минут 

от 6 до 7 

лет 

30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 

лет 

20 минут 

от 3 до 4 

лет 

30 минут 

от 4 до 5 

лет 

40 минут 

от 5 до 6 

лет 

50 минут или 75 минут 

при организации 1 

занятия после дневного 

сна 

от 6 до  7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не 

менее 

1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, 

не менее 

1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 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 
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