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ВВЕДЕНИЕ 

Список сокращений 

ДО – дошкольное образование. 

ДОО – организации (всех форм собственности), осуществляющие образовательную деятельность, 

– образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение или 

индивидуальные предприниматели, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования и осуществляющие присмотр и уход за детьми 

КРР – коррекционно-развивающая работа. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

ООП – особые образовательные потребности. 

Парциальная программа – конкретная парциальная программа, реализуемая в данной 

образовательной организации. 

Педагог – педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности . 

ПМПК – Психолого-медико-педагогическая комиссия.  

ППк – Психолого-педагогический консилиум. 

Программа – образовательная программа дошкольного образования, разработанная в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и реализующей образовательные 

программы дошкольного образования. 

Программа воспитания – Федеральная рабочая программа воспитания. 

Родители – родители (законные представители) детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов. 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда. 

СанПиН – санитарные правила и нормы. 

УМК – учебно-методический комплект. 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.  

Федеральная программа – Федеральная образовательная программа дошкольного образования. 
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Нормативно-правовая база реализации Программы 

       Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский сад  N2 " Вишенка" 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 

08.11.2022) (далее – ФГОС ДО) и Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования, утвержденной Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.11.2022 № 1028 (далее – ФОП ДО). 
       Образовательная программа разработана с учетом: 
       1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ред. от 29 декабря 2022 г.). 
       2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, 

действующих до 1 марта 2027 г. 
       3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28.; 
       4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32. 
       5. Приказа Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (ред. от 01.12.2022 г.). 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Собинского муниципального 

округа детский сад № 2 «Вишенка» (далее – ОП ДО, далее – МБДОУ детский сад № 2 

«Вишенка», далее – Образовательная организация) относится к основным 

общеобразовательным программам, определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности для Образовательной организации в целом (для всех 

возрастных групп общеразвивающей направленности от 1 до 7 лет). 

 

1.1.2. ОП ДО разработана на основании и во исполнении: 

ФЗ РФ «Об образовании в РФ», 

Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года» Указа Президента РФ от 21.07.2020 № 
474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года» 

Указа Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности РФ» 

Указа Президента от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 
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Приказа Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 

1.1.3. ОП ДО разработана, руководствуясь Методическими рекомендациями Министерства 

просвещения РФ: 

МР 2023 «По реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования» 

(далее – ФОП ДО) 

МР 2023 «Диагностическая карта соответствия ОП ДО обязательному 
минимуму содержания, заданному в ФОП ДО» МР 2023 «По 
планированию и реализации образовательной деятельности ДОО в 
соответствие с ФОП ДО» 

1.1.4. ОП ДО разрабатывается и утверждается Образовательной организацией 

самостоятельно в соответствие с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и Федеральной образовательной 

программой дошкольного образования (ФОП ДО),состоит из обязательной части, которая 

соответствует ФОП ДО, и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

объем которых составляет не менее 60% и не более 40% соответственно. 

 
1.1.5. Обязательная часть ОП ДО (60%) предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

1.1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%) (далее – 

ЧФУ), ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том 

числе региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

сложившиеся традиции Образовательной организации, выбор из имеющихся и/или 

самостоятельно разработанных участниками образовательных отношений парциальных 

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

степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива и Образовательной организации в целом. 

 
1.1.7. Для разработки вариативной части ОП ДО используются следующие 

парциальные программы, выбранные участниками образовательных отношений: 

 

Образовательная 

область 

Название  Автор Возрастная 

группа 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Ранний возраст 

И.А.Лыкова 2-3 лет 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Мир Без Опасности И.А.Лыкова 3-7 лет 
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1.1.8. ОП ДО включает в себя учебно-методическую документацию, в состав которой входят: рабочая 

программа воспитания, календарный план воспитательной работы, режим(ы) дня, расписание занятий, и 

иные компоненты, разрабатываемые и утверждаемые Образовательной организацией самостоятельно. 

 

1.1.9. ОП ДО включает три основных раздела: целевой, содержательный, организационный, в каждом 
из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, и дополнительный раздел. 

 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку (цели, задачи, принципы и подходы формирования); 

 планируемые результаты освоения программы; 

 подходы к педагогической диагностике достижения планируемых результатов; 
 

Содержательный раздел включает: 

 задачи и содержание образовательной деятельности по каждой из образовательных областей для 

всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие); 

 вариативные формы, технологии, методы, способы и средства реализации ОП ДО; 

 особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 способы и направления поддержки детской инициативы; 

 взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся; 

 направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее – КРР) с детьми дошкольного 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей – инвалидов; 

 рабочую программу воспитания; 

 

Организационный раздел включает: 

 описание психолого-педагогических, материально-технических, кадровых, финансовых условий 

реализации ОП ДО; 

 описание организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС); 

 обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания (учебно – 

методический комплект); 

 примерные перечни художественной литературы, музыкальных произведений, произведений 

изобразительного искусства для использования  в образовательной работе в разных возрастных группах, а 
также примерный перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений; 

 учебно – методическую документацию (указано в п.1.1.5 настоящей ОП ДО); 

 

Дополнительный раздел включает краткую презентацию ОП ДО. 

 

1.1.10. Цели и Задачи Программы 

     Цель – разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций (п. 14.1. ФОП ДО). 

Целью реализации Парциальных программ, включенных в состав ОП ДО, является: 

 

«Изобразительная деятельность в детском саду. ранний возраст» И.А. Лыкова (образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие») 

 формирование у детей раннего возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

«Мир без опасности» И.А. Лыкова (образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие») 

 становление у дошкольников культуры безопасности личности в процессе 

активной деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, 

содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я- 

концепции». 
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  Задачами Программы являются: 
     1. Обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результатов 

освоения образовательной программы ДО. 
     2. Приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 
российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

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

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей. 
     3. Построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учёта 

возрастных и индивидуальных особенностей развития. 
     4. Создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с 
учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 
     5. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 
     6. Обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, 
интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его инициативности, 

самостоятельности и ответственности. 
     7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности. 
     8. Достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного 
для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования (п.14.2. 

ФОП ДО). 

Задачи реализации Парциальных программ, включенных в состав ОП ДО, является: 

«Изобразительная деятельность в детском саду, Ранний возраст» для детей 2-3 лет, И.А. Лыкова: 

 развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

 создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 
 ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 

выразительности. 

 амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической 

апперцепции): «осмысленное чтение» распредмечивание и опредмечивание - художественно-эстетических 
объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает 

цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа 

и содержания, заключѐнного в художественную форму. 

 развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-
эстетическом освоении окружающего мира. 

 формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца». 

 развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

 создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

 ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной 
выразительности. 

 амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической 

апперцепции): «осмысленное чтение» распредмечивание и опредмечивание - художественно-эстетических 

объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает 
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цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа 

и содержания, заключѐнного в художественную форму. 

 развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

 воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-
эстетическом освоении окружающего мира. 

 формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца». 

 

«Мир без опасности» И.А. Лыкова для детей 3-5 лет 

 Создание условий для формирования культуры безопасности личности в 

процессе деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, общества, 

культуры) и самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, интересов, 

способностей.; 

 Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в общественных местах, в 

путешествии и др.). 

 Создание условий для системного ознакомлений ребенка с разными видами 

безопасности (витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная и 

др.). 

 Создание условий для осмысления и практического освоения ребенком норм и 

правил безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с природой и другими 

людьми, в процессе использования материалов, предметов, инструментов, оборудования как 

достижений культуры. 

 Содействие формированию эмоционально-ценностного от- ношения к 

окружающему миру во всем его многообразии и становлению в сознании ребенка целостной 

картины мира (опасно/безопасно, страшно/не страшно, болезнь/здоровье, больно/приятно, 

грустно/весело,слабый/сильный, разрушение/ созидание, движение/покой, 

жизнь/смерть,часть/целое и др.). 

 Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса открытия ребенком окружающего мира и норм взаимодействия с 

другими людьми, природой, культурой; 

 Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как уникальной 

личности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

     Образовательная программа направлена на обучение и воспитание детей в возрасте до 7 лет, 

предполагает их интеграцию в едином образовательном процессе, предусматривает 

взаимодействие с различными субъектами образовательных отношений, осуществляется с учетом 

следующих принципов: 

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

     - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

становится субъектом образования; 

     - содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 
совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников (далее вместе - взрослые); 

     - признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

     - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

     - сотрудничество ДОО с семьей; 

     - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
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     - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 
видах деятельности; 

     - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 
     - учёт этнокультурной ситуации развития детей (п.14.3. ФОП ДО). 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

1.2.1. Краткая информация об Организации 

Полное название Организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Собинского муниципального округа детский сад  N2 " Вишенка" 

Краткое название Организации: МБДОУ детский сад  N2 " Вишенка" 

Учредитель: Управление образования администрации Собинского муниципального округа 
Владимирской области 

Руководитель: Заведующий Дубова Т.А. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Регистрационный номер № Л035-
01297-33/00396280 Дата предоставления 26.06.2014 выдана Министерством образования 

Владимирской области. 

Режим работы: Ежедневно с 7:15 до 17:45 часов, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные 

дни, установленные законодательством Российской Федерации 

Юридический адрес Организации: 601221. Владимирская область, Собинский район, п.Ставрово, 
ул.Кирова, д.4-а 

Фактический адрес Организации: 601221. Владимирская область, Собинский район, п.Ставрово, 

ул.Кирова, д.4-а 

Контактный телефон Организации: 8 (49242) 5-26-32 

Адрес электронной почты Организации: ds2vishenkastavrovo@mail.ru 
Адрес сайта Организации: http://t674373.dou.obrazovanie33.ru/ 

Информация о кадровом составе Организации: 4 воспитателя, музыкальный руководитель. 

педагог-психолог (внешний совместитель) 

Информация о социальных партнерах Организации: МБОУ Ставровская средняя образовательная 
школа Собинского муниципального округа имени Героя Российской Федерации гвардии майора 

П.Б.Якимкина; МБУ "Ставровский ФОК"; Центр культуры и спорта п. Ставрово; Детская 

музыкальная школа п. Ставрово; Ставровская детская библиотека; Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система п.Ставрово; ГБУЗ ВО Собинская РБ п.Ставрово 

поликлиника 
Информация о наличии государственно-общественных органов управления: Общее собрание 

работников; Педагогический совет 

ДОО обеспечивает образовательные потребности для детей: 

- раннего (1-3 года), 

- дошкольного возраста (3-7 лет) 

Количество групп всего: 3 

Количество групп для детей от 1,5 года до 3 лет: 1 

Количество групп для детей от 3 до 5 лет: 1 

Количество групп для детей от 5 до 7 лет : 1 

Информация о направленности групп:  

- Количество общеразвивающих групп: 3 

1.2.2 Информация о контингенте воспитанников и их семьях 
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  Контингент детей и их семья МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» представлен в годовом плане работы 

ДОО на учебный год. 

    

Участниками реализации Программы являются дети раннего, дошкольного возрастов, родители 
(законные представители), педагоги, социальные партнеры.  

Взаимоотношения между МБДОУ детский сад  N2 " Вишенка" и родителями (законными 

представителями) воспитанников регулируются договором. 

     1.2.3. Характеристика возрастного развития детей 

     Группа детей раннего возраста (1 - 2 года) 

     Физическое развитие и физиологическая зрелость  

     Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет три - 

четыре часа, двух лет — от четырех до пяти с половиной часов. В данном возрасте важен режим 

дня, ритм повседневной жизни. Основным условием успешного развития является обеспечение 

двигательной активности ребенка. 

     Развитие моторики 

     Развитие моторики является определяющим для всего психического развития. 

Преимущественно формируется подкорковый уровень организации движения, включающий 

формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения формируются на основании ритмической 

картины (движения под ритм; режим дня; чередование активности и отдыха). Подавляющие 

большинство детей (90%) может хорошо ходить (в год и два месяца); строит башню их двух 

кубиков (в полтора года); поднимается по ступенькам (в год и десять месяцев); пинает мяч (к двум 

годам). На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Ребенок до полутора лет часто падает при ходьбе, не 

всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Формируется осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения. Постепенно ходьба совершенствуется. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале второго 

года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на 

шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через 

обруч. После полутора лет у малышей кроме основных движений развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом. В течение второго года жизни дети 

добиваются все большего совершенства в овладении мелкой моторикой. В полтора года они 

способны рисовать каракули, а к двум годам могут нарисовать прямую линию. Дети контролируют 

простые движения, а затем объединяют их в более сложные и согласованные системы. 

     Психические функции 

     Основная характеристика детей раннего возраста – ситуативность. Ребенок может думать, 

чувствовать, делать только то, что видит здесь и сейчас. Восприятие становится ведущей 

психической функцией. Совершенствуется зрительное восприятие и становится ведущим. Дети 

полутора – двух лет еще не могут одновременно воспринимать объект в целом и отдельные его 

части. В области восприятия происходит формирование перцептивных действий и предметных 

эталонов. Функция перцептивных действий - ориентировочная, обследование перцептивных 

свойств объекта на основе эталонов. Формирование наглядно-действенного мышления как 

отражения скрытых сущностных связей и отношений объектов происходит на основе развития 

восприятия и в ходе овладения ребенком предметно-орудийными действиями. Первоначально 

перцептивные действия представляют собой развернутые внешние действия. По мере овладения 

речью восприятие начинает приобретать черты произвольности. Слово начинает регулировать 



6 

 

восприятие ребенка. По мере взросления и накопления опыта дети приобретают способность 

принимать и одновременно перерабатывать все больше информации, сопоставляя знание о части и 

целом. Появляются зачатки экспериментирования. Физический опыт становится основой 

обобщений. Последовательность овладения обобщениями: на основании цвета (от  года до года и 

семи месяцев); на основании формы (от полутора до двух лет); функциональные обобщения (от 

двух  до трех лет).  

     В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре стадии: 
целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, объективной регуляции. 

Функциональная сторона действия опережает операциональную (знание действия, понимание 

смысла действия с предметом опережает его реализацию). Логика развития действия: 

неспецифичные действия -функциональные действия - выделение способа действия - перенос 

действия (с одного предмета на другой, из одной ситуации в другую). Предметно-орудийные 

действия формируются только в сотрудничестве со взрослым. Функции взрослого в формировании 

предметных действий: показ, совместные действия, поощрение активных проб ребенка, словесные 

указания. Предметная деятельность становится основой развития наглядно-образного мышления 

через выделение соотношений и связей между предметами, выделение условий реализации 

действий, представлений о цели действия и ожидаемом результате. 

     Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно выделить два 

основных этапа. Первый (от года до года и шести- восьми месяцев) - переходный, со следующими 

особенностями: интенсивное развитие понимания, активной речи почти нет; активная речь 

своеобразна по лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. Второй период (от года и 

восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. Связи между предметом (действием) 

и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года («взрыв 

наименований»). При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить. Установлена четкая зависимость между качеством языковой стимуляции в домашнем 

окружении младенца и развитием его речи. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие 

основу сенсорного воспитания. Самые первые слова обозначают те предметы, с которыми ребенок 

может играть (мяч, машинка и т. п.). Научившись употреблять слова применительно к 

определенной ситуации, дети начинают использовать их в описаниях других ситуаций, не замечая 

производимой нередко подмены их истинного значения. В процессе разнообразной деятельности 

со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: 

«надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка 

начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая). Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

он равен примерно 20-30 словам. После года восьми-десяти месяцев происходит скачок, и активно 

используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

(число слогов), наполняя его звуками- заместителями, более или менее близкими по звучанию 

слышимому образцу. Детские виды деятельности. Активность проявляется в контексте 

определенной предметной ситуации, где важен характер совместной деятельности со взрослым. 

Взрослый интересен ребенку как человек, который раскрывает логику и способы употребления 

предметов, окружающих его. Именно предметная деятельность определяет формирование навыков 

гигиены и самообслуживания. В полтора года дети узнают о предназначении многих вещей, 

закрепленном в культуре их социального окружения. Ребенок учится доводить предметные 

действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 

строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные 

постройки. Дети активно воспроизводят бытовые действия, доминирует подражание взрослому. 

Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 
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зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить 

куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Образы, которые используют дети в своих играх, 

похожи на реальные предметы. Этапы развития игры в раннем детстве: на первом этапе (один год) 

игра носит узко-подражательный характер, представляет собой специфическое манипулирование 

предметом, сначала строго определенным, который показал взрослый, а затем и другими. На 

втором этапе репертуар предметных действий расширяется, и уже не только сам предмет, но и 

указание взрослого вызывают действия и сложные цепочки действий. На третьем этапе (от 

полутора до трех лет) возникают элементы воображаемой ситуации, составляющей отличительную 

особенность игры: замещение одного предмета другим и появляется роль. 

     К  концу второго года жизни, ребенок проявляет инициативность, стремиться обратить на себя 
внимание взрослых и удерживает его социально приемлемыми способами, откровенно выражает 

заинтересованность в своих маленьких достижениях, общается со сверстниками, четко произносит 

слова, использует богатый словарный запас в обыденной речи, четко и осознанно определяя 

специфику самых разных предметов, действий, явлений. Коммуникация и социализация. 

Формируется ситуативно-деловое общение с взрослым, основными характеристиками которого 

являются: стремление привлечь внимание к своей деятельности; поиск оценки своих успехов; 

обращение за поддержкой в случае неуспеха; отказ от «чистой» ласки, но принятие ее как 

поощрение своих достижений. Ребенок ориентируется на образец взрослого, преобладает позиция 

подражания и сотрудничества, признания позитивного авторитета взрослого. Появляются первые 

социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: сочувствие, сорадование. 

На втором году жизни у детей при направленной работе взрослого формируются навыки 

взаимодействия со сверстниками: появляется игра рядом; дети могут самостоятельно играть друг с 

другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако 

несовершенство коммуникативных навыков ведет к непониманию и трудностям общения. Ребенок 

может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства 

в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не 

следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. Общение  

детей в течение дня возникает, как правило, в процессе предметно-игровой деятельности и 

режимных процессов, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует поощрять. Детей 

приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать 

рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку 

соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. 

При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

     Саморегуляция. Овладение навыками гигиены. Формирование основ регуляции поведения. В 

речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, красивый». Ребенок овладевает 

умением самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности. Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, 

с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, 

если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 

игровой деятельности. Личность. Появляются представления о себе, в том числе как представителе 

пола. Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями. Формируются 

предпосылки самосознания через осуществление эффективных предметных действий.  

     (п.1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной 
программы дошкольного образования) 

Вторая группа детей раннего возраста (2-3 года) 

Физическое развитие и физиологическая зрелость  
Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Совершенствуются формы двигательной активности. 

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. У мальчиков 

опережающее развитие крупной моторики (к трем годам мальчики могут осваивать езду на 
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велосипеде); у девочек опережающее развитие мелкой моторики (координированные действия с 

мелкими предметами). 
Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно- деловое общение 

ребенка со взрослым; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве 

не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 

совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, 

но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, 

что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия 

с предметами.  Размышляя об отсутствующих людях или предметах, дети начинают использовать 

их образы. Третий год жизни знаменуется появлением символического мышления - способности 

по запечатленным психологическим образам-символам предметов воспроизводить их в тот или 

иной момент. Теперь они могут проделывать некоторые операции не с реальными предметами, а с 

их образами, и эти мысленные операции - свидетельство значительно более сложной, чем прежде, 

работы детского мышления. Переход от конкретно-чувственного 

«мышления» к образному может осуществляться на протяжении двух лет. 

Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. 

Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 

жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост автономии и изменение 

отношений со взрослым, дети становятся самостоятельнее. Начинает формироваться критичность 

к собственным действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Завершается ранний 

возраст кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 
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     Младшая группа (3 - 4 года) 

     Физическое развитие и физиологическая зрелость 

     Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата проекционной 

и ассоциативной коры больших полушарий. Центральной линией психического развития ребенка 

дошкольного возраста является формирование произвольности психических процессов и 

поведения, формирование регуляторных основ психики.  

     Психические функции 

     Начиная с трех лет, психическое развитие определяется развитием памяти. В три - четыре года 

память носит непроизвольный, непосредственный характер.  Наряду с непроизвольной памятью, 

начинает формироваться и произвольная память.  Ребенок запоминает эмоционально значимую 

информацию. На основе накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка 

интенсивно развивается образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, 

накопление словаря, развитие связной речи.  

     В три - четыре года внимание ребёнка носит непроизвольный, непосредственный характер. 
Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется восприятием 

(увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до 

семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и 

в помещении всего дошкольного учреждения. 

     Детские виды деятельности 

     Система значимых отношений ребенка с социальной средой определяется возможностями 
познавательной сферы, наличием репрезентативного (образного) мышления, наличием 

самосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по инструкции, 

действие по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным интересом 

ребенка к системе социальных отношений между людьми (мама-дочка, врач-пациент), ребенок 

хочет подражать взрослому, быть «как взрослый». Противоречие между стремлением быть «как 

взрослый» и невозможностью непосредственного воплощения данного стремления приводит к 

формированию игровой деятельности, где ребенок в доступной для него форме отображает систему 

человеческих взаимоотношений, опробует нормы и правила общения и взаимодействия человека в 

разных сферах жизни. Игра детей в три – четыре года отличается однообразием сюжетов, где 

центральным содержанием игровой деятельности является действие с игрушкой, игра протекает 

либо в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики игры ребенком не 

опротестовывается. 

     В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, формируются 

первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические образы пока бедны, у одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети начинают активно использовать цвет. 

     Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

     Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

     Коммуникация и социализация 

     В дошкольном возрасте закладываются основы успешной социализации, коммуникации, основы 

развития личности. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-деловой формой общения, 

начинает интенсивно формироваться внеситуативно-познавательная форма общения, 

формируются основы познавательного общения. Со сверстниками интенсивно формируется 

ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой деятельности и 

необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в ходе игрового взаимодействия. 

Положительно-индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, 
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сменяется конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве 

средства самопознания.  

    

  Саморегуляция 

     В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение Произвольное поведение, в основном, 
регулируется взрослым. При этом, ребенок может действовать по инструкции, состоящей из 2-3 

указаний. Слово играет в большей степени побудительную функцию, по сравнению с функцией 

торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, накапливается эмоциональный опыт, 

позволяющий предвосхищать действия ребенка. 

     Личность и самооценка 

     У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, начинает формироваться 
дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных умений, опирается на 

оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с достижениями 

сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный возраст связан с дебютом 

личности.  

     (п.1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной 

программы дошкольного образования) 

Средняя группа (пятый год жизни) 

Физическое развитие и физиологическая зрелость Данный возраст характеризуется интенсивным 

созреванием нейронного аппарата ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации 

корковых зон и межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. Продолжается развитие 

скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но проявляются различия в строении тела мальчиков 

и девочек. 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте является память. В 

четыре-пять лет интенсивно формируется произвольная память, но эффективность 

непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает формироваться 

опосредованная память, но непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем 

памяти, дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. Интеллектуализация 

процессов восприятия – разложение предметов и образов на сенсорные эталоны. Восприятие 

опосредуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. Наряду с действиями 

идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия 

наглядного моделирования (в основном, через продуктивные виды деятельности). Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной 

характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. Наряду с интенсивным 

развитием образного мышления и расширением кругозора, начинает формироваться наглядно- 

схематическое мышление. Интенсивно формируется воображение. Формируются такие его 

особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет внимание становится произвольным, 

увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни улучшается 

произношение звуков и дикция, расширяется словарь, связная и диалогическая речь. Речь 

становится предметом активности детей. Для детей данного возраста характерно словотворчество. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 

речи. В период четырех-пяти лет формируются основы познавательной активности и 

любознательности. 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную систему норм и 

правил, принятых в социуме. Формируется развернутая сюжетно-ролевая игра, где центральным 

содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в ходе выполнения 

игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают игровые и реальные отношения, 

характерна ролевая речь. Конфликты чаще возникают в ходе распределения ролей, роли могут 

меняться в ходе игры. Игра носит процессуальный, творческий характер. Детям доступны игры с 

правилами, дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности, замысел смещается с конца на начало 
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рисования. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, доступно 

конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

внеситуативные формы общения, в частности – внеситуативно-познавательная форма общения, 

возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Со сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая 

форма общения, что определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными 

видами деятельности со сверстниками. При этом, характер межличностных отношений отличает 

ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, ребенок 

болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны взрослых, конфликтность со 

сверстниками также характерна для данного возраста. В группе формируется стабильная 

структура взаимоотношений между детьми, определяющая социометрический статус каждого 

ребенка. 

Саморегуляция. В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль регулятивных 

механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть компетентным в 

доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. В игре ребенок может 

управлять собственным поведением, опираясь на систему правил, заложенных в данной роли. 

Ребенку доступно осознание основных правил поведения в ходе общения и поведения в социуме. 

Речь начинает выполнять роль планирования и регуляции поведения. Интенсивно формируются 

социальные эмоции (чувство стыда, смущение, гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и 

др.). 
Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия самосознания, продолжает 

формироваться дифференцированная самооценка. Оценка взрослого, оценка взрослым других детей, а 

также механизм сравнения своих результатов деятельности с результатами других детей оказывают 

существенное влияние на характер самооценки и самосознания. Появляется краткосрочная временная 

перспектива (вчера-сегодня-завтра, было-будет). 

     (п.1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной 

программы дошкольного образования) 

 

     Старшая группа (5-6 лет) 

     Физическое развитие и физиологическая зрелость 

     Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 
ассоциативной коры больших полушарий и лобных долей головного мозга (третичные зоны коры). 

Возрастание специализации корковых зон и межполушарных связей.  

     Психические функции 

     В период от пяти до шести лет детям доступно опосредованное запоминание. Эффективность 
запоминания с помощью внешних средств (картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Основой развития мыслительных 

способностей в данном возрасте является наглядно-схематическое мышление, начинают 

развиваться основы логического мышления. Формируются обобщения, что является основой 

словесно - логического мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. Наряду с 

образной креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность по параметрам 

беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. 

     Увеличивается устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в 
направлении развития словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен 
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фонематический анализ слова, что является основой для освоения навыков чтения. Проявляется 

любознательность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается первичная 

картина мира. 

     Детские виды деятельности 

     У детей шестого года жизни отмечается существенное расширение регулятивных способностей 

поведения, за счет усложнения системы взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. 

Творческая сюжетно-ролевая игра имеет сложную структуру. В игре могут принимать участие 

несколько детей (до 5-6 человек). Дети шестого года жизни могут планировать и распределять роли 

до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. Нарушение 

логики игры не принимается и обосновывается. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты 

игр становятся более разнообразными, содержание игр определяется логикой игры и системой 

правил. 

     Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют развитию 
творческого воображения и самовыражения ребенка. В продуктивных видах деятельности ребенок 

моделирует предметы и явления окружающего мира, что способствует формированию первой 

целостной картины мира, схематического мышления, элементов логического мышления и 

творческих способностей. 

     Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, условию и по 

замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра и продуктивные виды 

деятельности в пять – шесть  лет приобретают целостные формы поведения, где требуется 

целеполагание, планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. 

Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной деятельности. 

     Коммуникация и социализация 

     В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативно-познавательная и 

внеситуативно-личностная форма общения. У детей формируется потребность в самоутверждении 

через возможность соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны 

взрослых. Со сверстниками начинает формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что 

определяется возрастающим интересом к личности сверстника, появляются избирательные 

отношения, чувство привязанности к определенным детям, дружба.  Характер межличностных 

отношений отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость 

сверстника, возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы характеризуются 

стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

     Саморегуляция 

     В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые представления о том, «что 

такое хорошо» и «что такое плохо», которые становятся внутренними регуляторами поведения 

ребенка. Формируется произвольность поведения, социально значимые мотивы начинают 

управлять личными мотивами.  

     Личность и самооценка 

     Ведущими психологическими потребностями, определяющими успешное развитие личности, 

является потребность в самовыражении (ребенок отвечает на вопрос «что я умею, что я могу») и 

потребность в самоутверждении, предполагающей желание ребенка соответствовать нормам и 

правилам, ожиданиям взрослых («желание быть «хорошим»). Данный возраст является крайне 

благоприятным для формирования нравственных норм и правил. Складывается первая иерархия 

мотивов. Формируется дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная 

самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. Познавательный интерес, 

любознательность, креативность можно рассматривать как системные качества, определяющие 

потенциал умственных способностей и развития личности ребенка дошкольного возраста. 

     (п.1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной 
программы дошкольного образования). 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Физическое развитие и физиологическая зрелость  
Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных стереотипов отвечают 

требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей этого возраста хорошо 

приспособлены к длительным, но не слишком высоким по точности и мощности нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой скачок) отражает 

существенные изменения в центральной нервной системе. К шести-семи годам 

продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом длительность цикла сна 

возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей годовалого возраста, 

приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей старшего возраста и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование тонкой 

биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формироваться способность к 

сложным пространственным программам движения, в том числе к такой важнейшей функции как 

письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова. 

К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети называют более мелкие 

детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать оценку предметов в отношении их 

красоты, комбинации тех или иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К этому возрасту 

значительно развиваются такие свойства нервной системы, как сила, подвижность, 

уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов характеризуются 

неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс 

формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность дифференцировать 

слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко появляющиеся сенсорные 

стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических механизмов организации системы 

восприятия позволяют рассматривать этот период как сенситивный для становления когнитивных 

функций, в первую очередь произвольного внимания и памяти. Время сосредоточенного 

внимания, работы без отвлечений по инструкции достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут выступать не 

только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые мыслительные операции 

(классификация). Существенно повышается роль словесного мышления, как основы умственной 

деятельности ребенка, все более обособляющегося от мышления предметного, наглядно-

образного. Формируются основы словесно-логического мышления, логические операции 

классификации, сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается длительность 

произвольного внимания (до 30 минут). Развитие речи характеризуется правильным 

произношением всех звуков родного языка, правильным построением предложений, 

способностью составлять рассказ по сюжетным и последовательным картинкам. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и 

некоторые виды монологической речи, формируются предпосылки к обучению чтения. Активный 

словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется результативной 

игрой (игры с правилами, настольные игры). Игровое пространство усложняется. Система 

взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 
Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы целенаправленного поведения. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени осваивают конструирование из 

различногостроительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется 

внеситуативно-личностная форма общения. В общении со сверстниками преобладает 
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внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастание 

просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, активно проявляется эмпатия, 

сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются стабильной структурой 

взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы регулируют 

личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено стремление ребенка заниматься 

социально значимой деятельностью. Происходит «потеря непосредственности» (по Л.С. 

Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, правил и 

представлений. Формируется система реально действующих мотивов, связанных с 

формированием социальных эмоций, актуализируется способность к «эмоциональной коррекции» 

поведения. Постепенно формируются предпосылки к произвольной регуляции поведения по 

внешним инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных механизмов регуляции 

постепенно намечается переход к рациональным, волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется дифференцированность 

самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок 

стремится к сохранению позитивной самооценки. Формируются внутренняя позиция школьника; 

гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской идентичности (представление о 

принадлежности к своей семье, национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с 

названием своего места жительства, со своей культурой и страной); первичная картина мира, 

которая включает представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство справедливости 

(п.1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной программы 
дошкольного образования). 

     1.3. Планируемые результаты реализации Программы 

     Планируемые результаты освоения Программы 

     В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности ДО 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения Программы 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка дошкольного 

возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 

     Обозначенные возрастные ориентиры имеют условный характер, что предполагает широкий 
возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с 

неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в 

дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребенок 

может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики 

развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

     Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться у 

детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического развития и разных 

стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные различия не должны 

быть констатированы как трудности ребенка в освоении образовательной программы ДОО и не 

подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

     

 Планируемые результаты реализации Программы в возрастных группах: 

     Группа детей раннего возраста (2-3 года) 

     п. 15.2. ФОП ДО 

В группе раннего возраста (2 - 3г) реализуется Парциальная программа: 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст» для детей 1,5-3 лет, И.А. Лыкова 

(образовательная область – «Художественно-эстетическое развитие») 
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1 ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к народной игрушке и 
другим 

 предметам декоративно-прикладного искусства (посуда и другие предметы интерьера); 
2 понимает, что изображение отличается от реальных предметов; 

3 охотно экспериментирует с художественными инструментами (карандаш, фломастер, кисть) и 
материалами; 

4 осваивает способы зрительного и тактильного обследования предметов, что является основой для 
обогащения 

 восприятия, формирования представлений об окружающем мире, развития эмоций и интереса к 
художественной 

 деятельности. 

5 Может передавать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах 
изобразительной 
 деятельности (рисовании, лепке, аппликации). 

6 Создает образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает форму и цвет 
доступными 

 художественными способами; на основе ассоциаций устанавливает сходство между реальными 
предметами  

и их изображениями. 

7 С интересом рассматривает и обыгрывает образы (колобок, дорожка, машина, жучок, птичка) и 
композиции (колобок на дорожке, кукла в 
кроватке, солнышко в окошке). 

 

     Вторая младшая группа (3 - 4 года) 

     п. 15.3.1. ФОП ДО 

В группе младшего возраста (3-4г) реализуется Парциальная программа: 

«Мир без опасности» И.А. Лыкова (образовательная область –«социально-коммуникативное 

развитие») 

 

1 Ребенок различает действия, одобряемые (не одобряемые) взрослыми, понимает, что можно (нельзя) 
делать 

2 Ребенок умеет безопасно осуществлять манипулирование доступными для изучения материалами, 
веществами,  
объектами 

3 Ребенок имеет элементарные представления о ценности здоровья, о необходимости соблюдений 
правил  
гигиены в повседневной жизни и 
старается следовать им в своей деятельности 

4 Ребенок знаком с элементарными правилами безопасного поведения 

5 Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, пытается управлять своим  
поведением: соотносит свои действия с правилами игры 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

     п. 15.3.2 ФОП ДО  

В группе среднего возраста (4-5лет) реализуется Парциальная программа: 
«Мир без опасности» И.А. Лыкова) (образовательная область –«социально-коммуникативное 

развитие») 

 

1 Ребенок знаком с элементарными правилами безопасного поведения 

2 Ребенок стремится соблюдать знакомые правила 

3 Ребенок знает, какими предметами быта можно пользоваться, обладает навыками их безопасного 
использования 

4 Ребенок знаком с основными частями улиц, некоторыми дорожными знаками 

5 Ребенок имеет элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, способах их избегания, 
 выхода из них 

6 Ребенок имеет начальное представление о здоровом образе жизни 
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     Старшая группа (5-6 лет) 

     п. 15.3.3. ФОП ДО 

В группе старшего возраста (5-6 лет )реализуется Парциальная программа: 

«Мир без опасности» И.А. Лыкова) (образовательная область –«социально-коммуникативное развитие») 

 

1 Ребенок владеет некоторыми культурными способами безопасного осуществления различных видов 
 деятельности; способен безопасно 
действовать в повседневной жизни (в быту, в природе, на улице и т. д.); может выбрать себе род занятий  

с учетом соблюдения норм безопасного поведения. 

2 Ребенок имеет начальные представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных  
взаимоотношениях, некоторых источниках 
опасности, видах опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 
 информационной среде. 

3 Ребенок имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою деятельность с 
 точки 

 зрения ее безопасности для себя 
и окружающих. 

4 Ребенок обладает развитым воображением, может представить варианты развития потенциально  
опасной ситуации, описать возможные 
последствия; различает игровую (виртуальную) и реальную ситуацию. 

5 У ребенка сформированы основные физические качества, двигательные умения ,определяющие возможность 
 выхода из опасных ситуаций. 

  

6 Ребенок владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как и к кому можно 

 обратиться за помощью, знает телефоны 
экстренных служб, свои данные (имя, фамилию, адрес); у него сформированы необходимые технические умения. 

7 Ребенок способен к волевым усилиям, к саморегуляции; действия преимущественно определяются не 

 сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 
 ценностными представлениями ,элементарными общепринятыми нормами, 
правилами безопасного поведения. 

8 Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет конструктивными 
 способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен менять стиль общения в зависимости от ситуации, 

 конструктивно разрешать конфликты, избегать их. 

9 Ребенок может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

 задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с особенностями 

 ситуации (способен выявить источник опасности, определить категорию 

опасной ситуации, выбрать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения). 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

     Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы (к концу 

дошкольного возраста) п. 15.4 ФОП ДО  

В группе подготовительного к школе возраста (6-7 лет) реализуется Парциальная программа: «Мир без 

опасности» И.А. Лыкова (образовательная область –«социально-коммуникативное развитие») 

 

1 Ребенок владеет основными культурными способами безопасного осуществления различных видов 
деятельности 

2 Ребенок способен безопасно действовать в повседневной жизни 

3 Ребенок выбирает себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения 

4 Ребенок имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотношениях; 
некоторых 
 источниках опасности, опасных 
ситуациях 
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5 Ребенок имеет мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать свою деятельность с точки 
зрения ее 
 безопасности 

6 Ребенок обладает развитым воображением может представить варианты развития 
потенциально опасной ситуации; различает игровую 
(виртуальную) и реальную ситуации 

7 У ребенка сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие 
возможность 
 выхода из опасных ситуаций 

8 Ребенок знает, как и к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои 

данные; 
у него сформированы необходимые технические умения 

9 Ребенок способен к волевым усилиям и саморегуляции; поведение подчинено правилам 

10 Ребенок использует вербальные и невербальные средства общения, владеет конструктивными способами 
 взаимодействия с детьми и взрослыми 

11 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 
(проблем) 

 

 

     1.4. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

     п.16. ФОП ДО  

     Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 
деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных 

особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно 

вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

     Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

     - планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы как 
целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

     - освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации обучающихся. 

     Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

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

     1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития). 

     2. Оптимизации работы с группой детей. 

     При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  
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Диагностические методики МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» 

Название 

методики 
Исследуемый 

параметр 
Возрастны е 

диапазоны 
Периодичность Ответственные 

за реализацию 
«Адаптация 

детей раннего 
возраста к 
условиям 
детского 
сада». К.Л. 
Печора, 

Г.В. Пантюхина, 

Л.Г. Голубева. 

Уровень 

социально- 

психологической 

адаптации 

1-3 года При поступлении 

ребенка в детский 

сад 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

«Нервно-

психическое 

развитие 

детей 

раннего 

возраста». 

К.Л. Печора, 

Г.В. Пантюхина, 
Л.Г. Голубева. 

Физиологическое 

и нервно-

психическое 

развитие детей 

раннего возраста 

1-3 года В эпикризные 

сроки 
Воспитатели, 

педагог-психолог 

«Педагогическая 
диагностика по 

усвоению 

планируемых 

результатов» 

Автор-составитель 

Кулекина И.А. 

Уровень освоения 
планируемых 

результатов  ОПДО 

2-7 лет Сентябрь,май Воспитатели 
специалисты 

Мониторинг 
физической 

подготовленности 

дошкольников. 

Тест-программа г. 

Москва. 

Физическое 
развитие 

дошкольников 

4-7 лет Октябрь, май Инструктор по 
физической 

культуре 

Педагогическая диагностика проводится педагогическими сотрудниками Образовательной организации 

(воспитателем, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем) в произвольной 

форме на основе мало формализованных диагностических методов: 
 

 Наблюдение /основной/ 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка и содержание 

образовательной деятельности. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей 

на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. 

 

Педагог наблюдает за поведением ребенка в деятельности (игровой, общении, познавательно-

исследовательской, изобразительной. Конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных 

процессах, в группе, на прогулке, совместной деятельности, самостоятельной деятельности). В процессе 

наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком личностных качеств, деятельностных 

умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи и т.д. 
 

Наблюдай за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту проявления каждого показателя, 

самостоятельность и инициативность. 

 

Частота проявления – указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия – позволяет определить зону актуального и ближайшего развития 
ребенка. 
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Инициативность – свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 
 

 Анализ продуктов детской деятельности 

 Свободные беседы с детьми 

 Специальные диагностические ситуации 

 Специальные методики 

 

В процессе педагогической диагностики педагог использует пособия, диагностические материалы, 

которые соответствуют возрастным особенностям детей раннего и дошкольного возраста и 

предназначены для определения их индивидуального развития. 

 

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется Образовательной 
организацией. Оптимальным является ее проведение на начальном этапе освоения ребенком ОП ДО 

в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на 
завершающем этапе освоения ОП ДО его возрастной группой (заключительная, финальная 

диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период 
пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет 

выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год. 

Стартовая диагностика проводится 1 раз – в начале учебного года и(или) при зачислении ребенка 

в ДОУ/группу на начальном этапе освоения ОП ДО. 

Финальная диагностика проводится ежегодно в конце учебного года (май) и(или) при отчислении ребенка 

из группы. 
  Возрастная группа Период проведения 

Стартовая 

диагностика 

к 1 году Группы младенческого 

возраста (1-2 года) 

Начало уч. года (сентябрь) или начало посещения 

 группы младенческого  возраста 

Финальная/ 

стартовая 
диагностика 

к 2 годам Группы младенческого/ 

раннего возраста 
(1-2 года/ 2-3 года) 

Окончание посещения группы младенческого возраста  

ИЛИ 
Начало уч. года (сентябрь) или начало посещения группы 
 раннего возраста 

Финальная/ 

стартовая 

диагностика 

к 3 годам Группы раннего/ 

возраста 

(2-3 года, 3-4 года) 

м
л
а
д
ш
е
г
о 

Окончание посещения группы раннего возраста   ИЛИ 

Начало уч. года (сентябрь) или начало посещения группы 
 младшего возраста 

Финальная/ 

стартовая 
диагностика 

к 4 годам Группы младшего/ 

возраста 
(3-4 года, 4-5 лет) 

с

р
е
д
н

е
г
о 

Окончание посещения группы младшего возраста ИЛИ 
Начало уч. года (сентябрь) или начало посещения группы 
 среднего возраста 

Финальная/ 
стартовая 

к 5 годам Группы среднего/ 
возраста 

с
т
а

р
ш
е
г

о 

Окончание посещения группы среднего возраста 
ИЛИ Начало уч.года (сентябрь) или начало посещения 
 старшей группы 

 
диагностика  (4-5 лет, 5-6 лет) Начало уч. года (сентябрь) или начало посещения группы старшего возраста 

Финальная/ к 6 годам Группы старшего/ Окончание посещения группы старшего возраста   
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стартовая  Подготовительного к школе ИЛИ Начало уч.года (сентябрь) или начало посещения 
 группы подготовительного к школе возраста 

  

  (5-6 лет/ 6-7 лет)    

Финальная 
диагностика 

к 7 годам Группы подготовительного к  
школе возраста 
(6-7 лет) 

Окончание посещения группы подготовительного к  
школе возраста 

   Результаты наблюдения фиксируются путем заполнения Диагностических карт и используются 

исключительно для решения следующих  образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей; 
 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых педагог 

выстраивает взаимодействие с детьми, организует развивающую предметно-

пространственную среду (далее – РППС), мотивирующую активную творческую 

деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты 

освоения ОП ДО, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 
 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения 

трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики используются для решения 

задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

 

Педагогическая диагностика заполняется в бумажном и(или) электронном (XL) варианте. 

 
Педагогическая диагностика является рабочим инструментом педагогов и не подлежит проверке. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

     2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в образовательных областях: 

     п.17 ФОП ДО,  

     п.1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной программы 
дошкольного образования.  

     2.1.1. Социально-коммуникативное развитие п.18 ФОП ДО 

     - группа раннего возраста ( от 1 года до 2 лет) (п. 18.1 ФОП ДО) 

     - вторая группа детей раннего возраста (от 2 года до 3 лет) (п.18.3. ФОП ДО);  
     - младшая группа (от 3 лет до 4 лет) (п. 18.4 ФОП ДО). 
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В группе младшего возраста (3-4г) реализуется Парциальная программа  социально-коммуникативной 

направленности: « Мир без опасности» И.А. Лыкова 

 

Задачи образовательной деятельности: 

Природа и 
безопасность 

1. знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и 

природных 

 условиях, при контактах с дикими и домашними животными; 

2. предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения, 
способствовать  
первичному накоплению опыта 

 безопасного для себя, окружающих людей и природы поведения; 

3. пояснять суть несоответствия действий детей (действий других людей, 

наблюдаемых 

 детьми) правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения 

правил для  

человека и природы; 

4. закладывать основы физических качеств, двигательных умений, 

определяющих 

 возможность выхода из опасных ситуаций; 

Безопасность на улице 5. знакомить детей с основными частями улиц, элементарными правилами 
дорожного  
движения; 

6. демонстрировать модели культурного и безопасного поведения 

участников  

дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей); 

7. формировать элементарные представления о дорожных знаках; 

8. знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощрять  

стремление соблюдать их, формировать осознанное отношение к своему 
здоровью 

 и безопасности; 

9. формировать элементарные представления о потенциально опасных 

ситуациях,  

возникающих в различных погодных условиях; 

Безопасность в 
общении 

10. формировать представления о том, какое поведение взрослого и ребенка 
одобряется; 

11. знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с 

незнакомыми  

людьми, формировать начала осознанного отношения к собственной 

безопасности; 

12. формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения в  

различных ситуациях общения и 

взаимодействия, 

 знакомить с моделями безопасных действий; 
13. формировать основы мотивационной готовности к преодолению опасных 

ситуаций; 

Безопасность 

в помещении 

14. знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учить 

соблюдать  

правила безопасного поведения, знакомить с доступными детям4—5 лет 

моделями 

 поведения в проблемных ситуациях; 

15. формировать умение безопасно использовать предметы быта; 

16. знакомить с правилами безопасного поведения в общественных местах; 
17. формировать необходимые умения; 

Содержание образовательной деятельности: 



22 

 

Природа и безопасность Начинается обучение правильному, безопасному выполнению доступных детям 
действий в   
природе: 

– элементарные трудовые действия по уходу за растениями и животными, по  

– организации наблюдения за ними; 

– грамотные действия вовремя и после дождя, грозы, в метель, во время 

гололеда; 

Организуется знакомство с элементарными правилами безопасного поведения в лесу, у  

реки, на морском побережье. При этом акцент делается не на изучение потенциальных  

опасностей, связанных с данными природными сообществами, а на сохранение 

контакта 

 со взрослыми, строгое соблюдение требования совместного с ними осуществления 

действий. 

Содержание образовательной деятельности: 

Природа и 
безопасность 

Педагог: 

 формирует у детей умение безопасно для себя и окружающей природы 

осуществлять рассматривание природных объектов, наблюдение за ними; 

 поясняет, какие природные материалы и как можно использовать для изучения,  

продуктивной деятельности; 

 показывает правильные с точки зрения решаемых образовательных, игровых,  

творческих, практических задач и с позиций безопасности приемы 
выполнения 

 действий; 

 наблюдая за деятельностью воспитанников, дает им оценку, корректирует их; 

 знакомит с элементарными наиболее общими правилами поведения в 

природе, 

 при этом акцент делает не на ознакомление с последствиями нарушения 

правил, а на необходимость их неукоснительного соблюдения; 

В качестве основного метода воспитания педагогами и родителями используется  

 практика запрета действий, которые могут стать причиной попадания ребенка в 

 опасные ситуации. Это связано с тем, что существуют области  

человеческой деятельности, в частности взаимодействия с природой, объективно 

 недоступные детям в силу уровня их физического развития и (или) неспособности 

понимать и выполнять необходимые правила 
 безопасности. 

Безопасность на улице С целью первичного накопления и осмысления представлений об устройстве улиц, о  

транспорте, необходимости соблюдать элементарные правила педагог организует 
беседы, 

 конструирование, рисование, чтение художественной 
литературы. 

Основным источником накопления первичного опыта поведения на улице, становления 

 установок и моделей безопасного поведения для младших дошкольников являются  

члены их семей. Именно их действия в транспорте, при движении по улице, 

 при переходе дорог оказывают наиболее существенное влияние на формирование у 

 детей культуры безопасности. При этом также используется тактика  

безусловных запретов, озвучиваемых родителями в форме позитивных и 
продуктивных инструкций («всегда держи меня за руку, находясь у дороги», «на улице  
всегда будь рядом со мной» и др.). 

Безопасность в 
общении 

Педагог знакомит детей с наиболее общими и понятными им правилами 
культурного и безопасного взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, учит проявлять эмпатию. 
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В ходе общения со сверстниками, старшими детьми, взрослыми младшие дошкольники 

приобретают коммуникативный опыт. Задача педагога и родителей — 

демонстрировать позитивные образцы,  

решительно пресекать недружелюбное, небезопасное поведение по отношению к 

другим 

 людям, выявлять и по возможности устранять причины подобных проявлений. Также 

 взрослым необходимо правильно реагировать на поведение других людей по 

отношению к 

 ребенку,обеспечивать ему защиту и психологический комфорт. 

Безопасность

 

в помещении 

Педагог знакомит воспитанников с правилами безопасности, которые необходимо  
соблюдать в помещении. С учетом 

возрастных особенностей акцент делается не на ознакомление с последствиями  
нарушения правил, а на формирование тактики избегания опасных ситуаций. 

Рост степени самостоятельности младших дошкольников в данном направлении  

требует особого внимания педагогов и родителей к формированию 

соответствующих действий, к своевременному ознакомлению ребенка с 

правилами 
безопасности, к необходимости последовательно следить за их выполнением.  
В соответствии с индивидуальными особенностями детей постепенно расширяется 
зона их самостоятельности. Этот процесс должен подкрепляться формированием 
навыков безопасного использования 
 предметов быта, выполнения элементарных трудовых действий. Благодаря  
возникновению игровой деятельности появляется возможность организовывать 
 отработку различных действий в игровой форме, с использованием игрушек, 
создавать 
 игровые ситуации широко использовать игровые мотивы 

 

 

- Средняя группа ( от 4 лет до 5 лет)  (п. 18.5 ФОП ДО).  

В группе среднего возраста (4-5 лет)реализуется Парциальная программа социально-коммуникативной 

направленности:« Мир без опасности» И.А. Лыкова 

Задачи образовательной деятельности: 

Природа и безопасность 1. знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и 

 природных условиях, при контактах с дикими и домашними животными; 

2. предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения,  
способствовать первичному накоплению опыта 

 безопасного для себя, окружающих людей и природы поведения; 
3. пояснять суть несоответствия действий детей (действий других людей,  

наблюдаемых детьми) правилам, знакомить с возможными последствиями 

 нарушения правил для человека и природы; 

4. закладывать основы физических качеств, двигательных умений,  

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; 

Безопасность на улице 5. знакомить детей с основными частями улиц, элементарными правилами  
дорожного движения; 

6. демонстрировать модели культурного и безопасного поведения участников 

дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей); 

7. формировать элементарные представления о дорожных знаках; 

8. знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощрять 

стремление соблюдать их, формировать осознанное отношение к своему 

 здоровью и безопасности; 

9. формировать элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, 

 возникающих в различных погодных условиях; 
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Безопасность в общении 10. формировать представления о том, какое поведение взрослого и ребенка 
одобряется; 

11. знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с  

незнакомыми людьми, формировать начала осознанного отношения к  

собственной безопасности; 

12. формировать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения в 

 различных ситуациях общения  

и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий; 
13. формировать основы мотивационной готовности к преодолению опасных  

ситуаций; 

Безопасность в 

помещении 

14. знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учить 

соблюдать правила безопасного поведения, знакомить с доступными детям 

4—5 лет моделями поведения в проблемных ситуациях; 

15. формировать умение безопасно использовать предметы быта; 

16. знакомить с правилами безопасного поведения в общественных местах; 
17. формировать необходимые умения; 

Содержание образовательной деятельности: 

Природа и безопасность Начинается обучение правильному, безопасному выполнению доступных детям 
действий 
 в природе: 

– элементарные трудовые действия по уходу за растениями и животными, по 

–  организации наблюдения за ними; 

– грамотные действия вовремя и после дождя, грозы, в метель, во время 

гололеда; 

Организуется знакомство с элементарными правилами безопасного поведения в лесу, 

 у реки, на морском побережье. При этом акцент делается не на изучение  

потенциальных опасностей, связанных с данными природными сообществами, а на 

 сохранение контакта со взрослыми, строгое соблюдение требования совместного с  

ними осуществления действий.  

Педагог: 

 знакомит с правилами поведения при встрече с домашними и бездомными 

 животными; 

 осуществляются ознакомлениес общими правилами избегания опасности 

 и помощь в освоении соответствующих действий; 

 предлагает обыграть различные ситуации, инициировать развитие 

сюжета, 

 требующее применения определенных правил, навыков, осуществления  

осваиваемых действий; 

Тактика обучения воспитанников связана с двумя их возрастными особенностями: 

 дети охотно выполняют правила, стараются быть правило сообразными, но  

не всегда могут оценить соответствие своих действий правилам. В этой  

связи сохраняется практика запрета определенных действий 

Безопасность на улице 

 
Обогащение представлений и их применение организуется педагогом в ходебесед, 

сюжетно-ролевых игр «Шоферы», «ДПС», 
«Семья», предварительнойработы к ним, в ходе дидактических игр, 

конструирования, рисования, чтенияпроизведений художественной литературы, 

наблюдений. 

Основная работа по ознакомлению детей с устройством улицы, с моделями 

безопасного поведения у дороги, в транспорте, при переходе дорог осуществляется 

родителями. Следуя принципу «Обучение через семью», очень важно научить 
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родителей обращать внимание дошкольников на правильные действия пешеходов, 

пассажиров, называть части улицы, воспитывать стремление соблюдать правила 

безопасности и культурные нормы, развивать мотивацию безопасного поведения. 

Главным методом обучения является демонстрация в повседневной жизни 

значимыми взрослыми (близкими ребенку людьми, прежде всего родителями) моделей 

безопасного поведения. 
 

Безопасность в 

общении 

 

Педагог знакомит детей с правилами взаимодействия со 

сверстниками,старшими детьми, учит проявлять эмпатию, откликаться на 

проявление дружеских чувств, сдерживать негативные эмоции, избегать 

 конфликтных ситуаций 

Основным источником информации о правилах поведения при контакте с 

незнакомыми людьми для детей 4—5 лет также являются родители. 

Наблюдение за их действиями позволяет ребенку сформировать первичные 

представления о том, какое поведение недопустимо со стороны взрослых, что 

позволено и что запрещено делать детям, познакомиться со сводом элементарных 

правил культурного и безопасного поведения. 

 

Безопасность

 

в помещении 

 

Педагог: 

 знакомит воспитанников с правилами безопасности, которые необходимо 
соблюдать в помещении (с учетом возрастных особенностей 
акцентделается не на ознакомление с последствиями нарушения правил, а на 

формирование тактики избегания опасных ситуаций); 

 знакомит с работой экстренных служб; 

организуется знакомство с некоторыми правилами поведения в общественных 

местах (основной упор делается на необходимость сохранения контакта со 

взрослыми); В средней группе активно формируются навыки безопасного 

использования предметов быта. Большое значение для обогащения практического 

опыта имеет выполнение трудовых поручений дома и в ДОО. Успешное освоение 

детьми содержания данного раздела во многом определяется согласованностью 

позиций и усилий педагогов и родителей. 

     - старшая группа (от 5 лет до 6 лет) (п.18.6. ФОП ДО);  
В группе старшего возраста (5-6 лет) реализуется Парциальная программа социально- коммуникативной 

направленности:«Мир без опасности» И.А. Лыкова 

Задачи образовательной деятельности: 

Природа и безопасность 1. формировать представления о свойствах различных природных объектов, о  

связанных с ними потенциально опасных ситуациях; 

2. знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у 

 водоемов в зимний и летний периоды, правилами поведения, связанными с  

различными природными явлениями, контактами с дикими и домашними 

 животными; 

3. знакомить с моделями безопасного поведения при взаимодействии с  

природными объектами на примере реальных людей, персонажей  

литературны хпроизведений, учить на элементарном уровне оценивать  

соответствие их действий правилам, знакомить с возможными 

последствиями нарушения правилдля человека и природы; 

4. формировать умение анализировать ситуации, знакомить с тактикой 
избегания и путями преодоления различных видов опасностей; 

5. развивать основные физические качества, двигательные умения,  

определяющие возможность выхода из опасных ситуаций; 
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Безопасность на улице 6. знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами 

дорожного движения, моделями культурного и безопасного поведения 

участников дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей), 

стимулировать включение полученной информации в игровое взаимодействие; 
7. формировать умение работать с символьной, графической информацией, 

схемами, моделями, самостоятельно придумывать элементарные символьные 
обозначения, составлять схемы; 

8. учить оценивать соответствие действий других детей, собственных 

действий правилам безопасности на игровой площадке, формировать 

стремление и умение соблюдать их, формировать осознанное отношение к 

своему здоровью и безопасности; 
9. обогащать представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в 

различных погодных условиях; 
Безопасность в общении 10. в ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений 

,анализа ситуаций подводить детей к 

 
В подготовительной группе (6-7 лет) реализуется Парциальная программа социально-коммуникативной 

направленности:«Мир без опасности» И.А. Лыкова 

 

Задачи образовательной деятельности: 

Природа и 

безопасность 

1. систематизировать знания о свойствах различных природных объектов, 

совершенствовать умение выявлять связанные с ними потенциально опасные 

ситуации; 

2. формировать умение применять знание правил сбора растений и грибов, правила 

безопасности у водоемов в зимний и летний периоды, правила поведения, связанные 

с различными природными явлениями, контактами с дикими и домашними 

животными; 

3. учить сопоставлять поведение реальных людей, персонажей литературных 

произведений, собственное поведение с правилами, выявлять степень 

соответствия, возможные последствия нарушения правил для человека и природы; 

4. обогащать опыт анализа естественных, специально созданных и воображаемых 
ситуаций, поиска путей избегания и (или) преодоления опасности; 

5. способствовать формированию физической готовности к осуществлению 
безопасной жизнедеятельности; 

Безопасность на 

улице 

6. формировать умение применять Правила дорожного движения в ходе анализа 

различных ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения; 

7. учить давать оценку действий участников дорожного движения с точки зрения 
соблюдения Правил дорожного движения; 

8. совершенствовать умение работать с символьной, графической информацией, 

схемами, самостоятельно придумывать символьные обозначения, составлять 

схемы; 

9. формировать умение на основе анализа схемы улицы, модели дорожной ситуации 

выбирать наиболее безопасный маршрут; 

10. формировать элементарные представления об изменении дорожной ситуации в 

связи с различными природными явлениями (туман, дождь, снег, гололед и др.); 
11. формировать осознанное отношение, стремление и умение соблюдать правила 

безопасности на игровой площадке в ходе 

 самостоятельной игровой, двигательной, трудовой деятельности, при 

организации совместной деятельности с 

ровесниками, младшими дошкольниками; 

12. совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные ситуации, 

возникающие на игровой площадке в связи с различными погодными условиями. 
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Безопасность в 

общении 

13. формировать осознанное отношение к собственной безопасности, стремление 

неукоснительно выполнять правила поведения при контакте с незнакомыми 

людьми; 

14. совершенствовать умение применять коммуникативный опыт в ситуациях общения 

со сверстниками, старшими детьми, формировать умение понимать побуждения 

партнеров по взаимодействию, выявлять проявления агрессии, 

недоброжелательности в свой адрес, совершенствовать навыки безопасного 

поведения в различных ситуациях; 

15. обогащать и систематизировать представления о правах ребенка, о доступных 
дошкольнику способах защиты своих прав, формировать умение выявлять факты 

их нарушения; 

16. в ходе анализа литературных произведений, моделей естественных ситуаций 

формировать умение безопасно действовать в различных ситуациях общения и 

взаимодействия; 
17. способствовать формированию психологической готовности к преодолению опасных 

ситуаций; 
Безопасность в 

помещении 

18. формировать умение самостоятельно выявлять факторы потенциальной 

опасности в помещении, соблюдать правила безопасного поведения, выбирать 

оптимальные модели поведения в проблемных ситуациях; 

19. воспитывать ответственное отношение к поддержанию порядка, соблюдению 
правил использования предметов быта; 

20. совершенствовать умение применять знание правил безопасного поведения в 

общественных местах, формировать необходимые компетенции; 
Содержание образовательной деятельности: 

Природа и 

безопасность 

Дополняются и систематизируются знания детей о растениях и грибах. 

В ходе чтения произведений художественной литературы, в процессе рисования, лепки, 

создания аппликаций, при выполнении заданий на развитие зрительного восприятия, разных 

видов памяти, внимания, составления описательных рассказов, загадок дошкольники 

учатся различать съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Формируется умение применять 

знание правил сбора грибов и ягод в различных игровых, обучающих ситуациях, 

дидактических играх, 

передавать эти правила при помощи рисунков. 

На основе выявления свойств природных объектов (например, снега, льда)педагог учит 
детей прогнозировать потенциальные опасности связанных с ними природных явлений 

(метель, снегопад, гололед). В ходе наблюдений 

дошкольники знакомятся с возможными проблемными ситуациями, связанными с 

природными и погодными условиями в разные времена года, учатся избегать их (не 

допускать обморожения, переохлаждения, перегрева, теплового или солнечного удара и т. 

д.). Педагог знакомит воспитанников с базовыми правилами самопомощи, главным из 

которых является непременное обращение за помощью к взрослому (педагогу, родителю, 

медицинскому работнику). 

С опорой на знания о природных сообществах и правилах безопасного для себя и 

окружающей природы поведения формируются компетенции безопасной деятельности в 

лесу, у реки, на морском побережье. 

Важной особенностью продолжающейся в подготовительной группе работы по 
формированию навыков безопасного поведения 

 при взаимодействии с животными становится рассмотрение данного вопроса с позиций 

ответственного отношения ребенка к живым существам. К решению задачи осознанного 

формулирования детьми и выполнения правил безопасного для себя и животных поведения 

педагог подходит через организацию изучения особенностей 

жизнедеятельности, поведения животных, развитие эмпатии к ним. Также происходят 

актуализация и дополнение представлений о потенциально опасных животных, 

формируется умение предвосхищать возможность возникновения связанных 

с ними проблемных ситуаций. 
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Безопасность на 

улице 

В рамках предварительной работы к сюжетно-ролевым играм «Шоферы»,«ДПС», 

«Семья», в ходе режиссерских и дидактических игр, чтения художественной литературы, 

наблюдений, экскурсий, бесед, работы с макетами происходят дополнение и конкретизация 

знаний детей об устройстве городских улиц, о Правилах дорожного движения ,дорожных 

знаках. 

Организуется отработка применения данных правил в смоделированных педагогом 
ситуациях. 

Большое внимание уделяется анализу дорожных ситуаций, действий участников 

дорожного движения, формированию навыков безопасного поведения на улице (умение 

выбрать безопасный маршрут, различать дорожные знаки и др.). 
Конкретизируются представления о работе сотрудников ДПС, шоферов, работников 

дорожных служб, об их личностных и профессиональных качествах. 

Применяя знания об особенностях погодных условий в разные времена года, воспитанники 

подготовительной к школе группы при 

помощи педагога и родителей формулируют правила поведения на игровой площадке. Они 

могут оценить уровень безопасности площадки и действий детей, изображенных на 

сюжетных рисунках. 

Воспитанники подготовительной к школе группы могут с большой долей 

самостоятельности организовать сюжетно-ролевую игру в автогородке, обыграть 

определенную дорожную ситуацию, соблюдая необходимые правила, оценить правильность 

действий героев сюжетных рисунков, пояснить суть и возможные последствия 

происходящего, выразить личное отношение. 

Дети различают категории дорожных знаков, знают их названия, понимают, что 
именно они предписывают (запрещают) 
делать, могут изобразить придуманные ими правила в стиле той или иной группы знаков. 

Безопасность в 

общении 

Совершенствуется умение детей понимать побуждения других людей, анализировать 
ситуации с учетом разных позиций. 

При помощи педагога воспитанники подготовительной к школе группы готовят 

театрализованные представления для младших дошкольников, инсценируя различные 

ситуации общения и взаимодействия, передавая особенности характера и поведения 

различных персонажей. 

У ребенка 6—7 лет должны быть сформированы четкая установка на недопустимость 

контакта с незнакомыми людьми в отсутствие близких, педагога в обычных условиях и 

правила обращения за помощью к незнакомым людям в проблемных ситуациях. 

Воспитанники подготовительной к школе группы учатся различать чувства, проявляемые 

по отношению к ним партнерами по общению, отличать проявления дружбы от 

манипулирования, оценивать степень безопасности различных идей, предложений, которые 

могут исходить от сверстников и старших детей. 

Рассматривая различные ситуации общения, представленные в произведениях 
художественной литературы, смоделированные педагогом, взрослый учит дошкольников 
применять свой коммуникативный опыт, при необходимости убеждать в свой правоте 

 оппонента, твердо отказываться от потенциально опасных затей. На примере 

персонажей детских рассказов и сказок воспитанники учатся различать смелость и 

безрассудство, трусость и осторожность. 

Совершенствуется умение решать разного рода коммуникативные задачи ,проблемы, 
избегать конфликтных ситуаций в общении со сверстниками, в семье. 

Формируется уважение к правам других, своим правам, умение защищать их доступными 

ребенку средствами. Педагог учит детей ценить доброе отношение, дружеские чувства. 
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Безопасность в 

помещении 

Совершенствуются навыки безопасного использования детьми предметов быта, при этом 

продолжается работа по обогащению практического опыта дошкольников, происходит 

увеличение доли их самостоятельности при осуществлении отдельных трудовых операций, 

выполнении поручений. 

На основе сформированных ранее представлений воспитанникам подготовительной к 
школе группы предлагается проанализировать ситуации, пояснить, как нужно 
действовать в них (в том числе в случае, если ребенок находится дома один). 

Продолжается знакомство с работой экстренных служб. 

Педагог предлагает детям обыграть ситуации обращения в нужную службу в зависимости 

от обстоятельств, учит описывать происходящее (составлять краткий рассказ по 

сюжетной картинке, выбирая важные сведения), называть свои имя, фамилию, домашний 

адрес. 

В ходе игр-тренингов, режиссерских игр с использованием макета жилого помещения 

организуется освоение последовательности действий при пожаре. 

В ходе чтения произведений художественной литературы, актуализируются и 
дополняются знания детей о причинах возникновения пожара, о том, какими могут быть 

последствия не верных действий. 

Для старшего дошкольника актуальным становится ознакомление с правилами поведения 

на вокзале, в театре, цирке, в торговом центре, аквапарке. Это ,с одной стороны, связано 

с тем, что дети все чаще посещают разного рода общественные места, с другой 

— с возникающими в данном возрасте возможностями осознанного соблюдения правил, 

контроля за их выполнением. 

 

     Совокупные задачи воспитания в рамках образовательной области “Социально-

коммуникативное развитие” направлены на приобщение детей к ценностям "Родина", "Природа", 

"Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", "Сотрудничество", "Труд".  

(п.18.8. ФОП ДО). 

     2.1.2. Познавательное развитие п.19 ФОП ДО 

 - группа детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет) (п.19.2. ФОП ДО);  

   - вторая группа раннего возраста (от 2 лет до 3 лет) (п. 19.3 ФОП ДО); 

 
  - младшая группа (от 3 лет до 4 лет) (п.19.4. ФОП ДО); 

  - средняя группа  (от 4 лет до 5 лет) (п.19.5 ФОП ДО); 
  - старшая группа (от 5 лет до 6 лет) (п.19.6. ФОП ДО);  

  - подготовительная к школе группа (от 6 лет до 7 лет) (п. 19.7 ФОП ДО). 

     Совокупные задачи воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и 

«Природа» (п.19.8. ФОП ДО). 

      

     2.1.3. Речевое развитие п.20 ФОП ДО 

     - группа детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет) (п.20.2. ФОП ДО); 

- вторая группа детей раннего возраста ( от 2 лет до 3 лет) (п.20.3 ФОП ДО);  

     - младшая группа (от 3 лет до 4 лет) (п.20.4. ФОП ДО);  

- средняя группа (от 4 лет до 5 лет) п. 20.5. ФОП ДО; 

     - старшая группа (от 5 лет до 6 лет) (п.20.6. ФОП ДО);  

- подготовительная к школе группа ( от 6 лет до 7 лет) (п. 20.7 ФОП ДО). 

     Совокупные задачи воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 
направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота». (п. 20.8. ФОП ДО). 
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     2.1 4. Художественно-эстетическое развитие п.21 ФОП ДО 

    - группа детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет) (п.21.2. ФОП ДО);  

    - вторая группа детей раннего возраста ( от 2 лет до 3 лет) п. 21.3. ФОП ДО 

В группе раннего возраста (2-3г) реализуется Парциальная программа: 

«Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст» для детей 2-3 лет, И.А. Лыкова 

(образовательная область – «Художественно-эстетическое развитие») 

 

Задачи образовательной деятельности: 

• обогащение художественных впечатлений, развитие эстетических эмоций, создание игровых и 

дидактических ситуаций для восприятия произведений изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства (книжные иллюстрации, народные игрушки и др.); поддержка интереса к освоению 

изобразительной деятельности; 

• формирование интереса к изобразитель- ной деятельности; становление и постепенное расширение 

художественного опыта в процессе экспериментирования с различны- ми материалами (глина, пластилин, 

тесто, краски, бум ага, ткань, фольга, снег, песок), инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, 

мел, стека, штампик) и предмета- ми, выступающими в качестве инструментов для изобразительной 

деятельности (ватная палочка, зубная щетка, губка и пр.). 
• обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на изобразительный и создание 

условий для появления осмысленного образа (с 

учетом индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между реальными предметами, 

явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), 

называние словом; 

• создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми базовых тех- ник в разных видах 

изобразительной деятельности (лепки, рисования, аппликации); содействие формированию обобщенных 

способов создания художественных образов и простейших композиций; 

• ознакомление с основными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, пятно, форма, 

ритм), доступными для практического освоения в совместной деятельности с педагогом и родителями; 

• поддержка активности, самостоятельности и первых творческих проявлений детей с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей. 

Содержание образовательной деятельности: 
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• Педагог знакомит детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, богородской) для 
обогащения зрительных впечатлений и развития 
эстетических эмоций (радость, удивление). На примере творчества известных мастеров детской книги 

(Ю. Васнецова, А. Елисеева, В. Лебедева, Е. Рачева, П. Репкина и др.) знакомит с книжной иллюстрацией 

как видом изобразительного искусства, доступным для восприятия детей раннего возраста. 

• Помогает детям научиться устанавливать связи (ассоциации) между предметами окружающего мира и 

их изображениями (игрушки, еда, посуда, транспорт). В бытовых ситуациях использует простые, но при 

этом красивые, эстетично оформленные предметы. Интегрирует виды художественной деятельности 

(рисование и аппликация, лепка и конструирование). 

• В лепке педагог показывает детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, солёное 

тесто, влажный песок, снег, бумажная масса для папье-маше), знакомит с их свойствами (пластичность, 

вязкость, величина, масса, объем, цельность массы – в отличие от рассыпчатого песка или манки ), 

расширяет возможности воз- действия на материал с помощью рук и различных приспособлений 

(формочки). В образовательном процессе и в свободной художественной деятельности создает ситуации, 

в которых дети при поддержке педагога: 

• опытным путем и в сотворчестве с педагогом осваивают различные способы пре- образования 

пластического материала(месят, разминают, сминают, похлопывают, отрывают, отщипывают 

кусочки и снова соединяют вместе, сплющивают, делают углубления пальчиком, выдавливают 

силуэты с помощью формочек и др.); 

• учатся наблюдать, узнавать и сравнивать формы предметов по аналогии с пред- метами-

эталонами (как шарик, как мячик, как колбаска, как карандашик, как морковка, как пирамидка, как 

колесико и др.); сравнивать объекты, похожие по форме и величине (яблоко и апельсин, мяч и арбуз, 

бублик и колечко от пирамидки); 

• создают простейшие формы и устанавливают сходство с предметами окружающего мира: 

цилиндры (столбики, валики, «кол- баски») раскатывают прямыми движениями ладоней и узнают в 

них карандашики, конфетки, палочки, кустики; шары (шарики) раскатывают круговыми 

движениями ладо- ней и называют их мячиками, яблоками, колобками, ягодками и пр.; 

• приобретают опыт изменения формы и превращения ее в другую: шар расплющивают ладошками 

в диск и получают печенье, колесико, тарелочку; цилиндр (столбик) замыкают в тор (кольцо) и 

получают бублики, баранки, колечки для пирамидки. 

• создают фигурки, состоящие из двух–трех частей, для этого соединяют части и видят целое 

(грибок, неваляшка, птенчик, погремушка, самолет). 

• В рисовании педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует четкие представления о 

предметах и явлениях окружающего мира, создает условия для их активного познания, обогащения 

художественного опыта, на основе которого дети: замечают «след», оставленный на бумаге карандашом, 

фломастером, кистью с краской; 

• постепенно – на основе устойчивых ассоциаций –начинают понимать, что это образ (изображение) 

реального предмета; 

• учатся держать карандаш, фломастер, мелок и оставлять свои «следы» на листе бумаги или другой 

поверхности (доска, асфальт); 

• осваивают способы создания линий (прямых, кривых, волнистых) и форм (замыкают линии); 

• понимают назначение красок и кисти как взаимосвязанных предметов; 
• знают их особенности и учатся пользоваться ими: правильно держать кисть, смачивать ворс водой, 

набирать краску, вести по ворсу и проводить 

линии, промывать, просушивать, ставить в стаканчик или на подставку; не оставлять кисть в воде; не 
пачкать краски; 

• воспринимают лист бумаги как пространство, видят его границы и могут действовать в заданных 
пределах – не выходят за край листа бумаги и за контур изображения в процессе раскрашивания; 

• начинают передавать свои представления и впечатления об окружающем мире и своем эмоциональном 

состоянии доступными средствами – графическими (линия, ритм, форма) и живописными (цвет, пятно); 

при этом сопровождают движения карандаша или кисти игровыми действиями, ритмичными попевками и 

словами (напри- мер: «Дождик, чаще – кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке – топ-топ-топ!»); 

• в самостоятельной художественной деятельности проявляют заметный интерес к рассматриванию 

иллюстраций, рисованию в сотворчестве и раскрашиванию. 

В аппликации педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, создает условия для 

экспериментального освоения ее свойств (легкая, тонкая, красивая, яркая, «послушная», бывает мягкая и 

жесткая, белая и цветная), способов изменения в результате различных действий (сминается, складывается, 

разрывается, разрезается, приклеивается); раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, 

фантики, силуэты из 



32 

 

цветной и фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы, коллективные коллажи и простые 
сюжетные композиции. 

 

    - младшая группа (от 3 лет до 4 лет) (п.21.4. ФОП ДО);  

    - средняя группа (от 4 лет до 5 лет) (п. 21.5. ФОП ДО); 

    - старшая группа (от 5 лет до 6 лет) (п.21.6. ФОП ДО);  

    - подготовительная к школе группа ( от 6 лет до 7 лет) (п. 21.7 ФОП ДО). 

    Совокупные задачи воспитания в рамках образовательной области "Художественно-
эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Культура" и "Красота" (п. 

21.8. ФОП ДО). 

     

     2.1.5. Физическое развитие п.22 ФОП ДО 

     - группа детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет) (п.22.2. ФОП ДО);  

     - вторая группа детей раннего возраста (от 2 лет до 3 лет) (п. 22.3. ФОП ДО); 

     - младшая группа (от 3 лет до 4 лет) (п.22.4. ФОП ДО);  

     - средняя группа ( от 4 лет до 5 лет) п. 22. 5. ФОП ДО; 

     - старшая группа (от 5 лет до 6 лет) (п.22.6. ФОП ДО);  

     - подготовительная к школе группа ( от 6 лет до 7 лет) (п. 22.7. ФОП ДО). 

     Совокупные задачи воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 
направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье» (п. 22.8. ФОП ДО). 

      

    2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

    п.23 ФОП ДО 

 

Формы получения образования В ДОО 

Вариативные очные формы получения 

образования 

Группы полного дня   

Группы кратковременного пребывания   

Группы сокращенного дня  

Группы круглосуточного пребывания  

  

Образовательные технологии в ДОО 

1 Дистанционные образовательные технологии индивидуального 

сопровождения семей 
  

2 Технологии индивидуального сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

вариативности моделей совместного образования 
 

3 Технологии альтернативной дополнительной коммуникации для 

формирования единого коммуникационного пространства для детей с 

вербальной и невербальной речью 

 

4 Технологии развивающего обучения 
  

5 Игровые технологии 

  

6 Технологии исследовательской деятельности   

7 Здоровьесберегающие технологии   

Организационные технологии В ДОО 

1 Технологии совместного (интегративного / инклюзивного) образования   

2 Технологии универсального дизайна  

Методы, используемые при организации воспитания и обучения ФОП 

ДО 
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ВОСПИТАНИЕ (п.23.6, стр.150) ОБУЧЕНИЕ (п.23.6.1, стр. 150) 

1 методы организации опыта поведения 

и деятельности (приучение к 

положительным формам 

общественного поведения, 

упражнение, воспитывающие 

ситуации, игровые методы) 

1 традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические)  

2 методы, в основе которых положен 

характер познавательной деятельности 

детей 

2 методы осознания детьми опыта 

поведения и деятельности (рассказ на 

моральные темы, разъяснение норм и 

правил поведения, чтение 

художественной литературы, 

этические беседы, обсуждение 

поступков и жизненных ситуаций, 

личный пример) 

3 информационно-рецептивный метод: 

действия ребенка с объектом изучения 

организуются по представляемой 

информации (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы педагога или детей, чтение) 

3 методы мотивации опыта поведения и 

деятельности (поощрение, методы 

развития эмоций, игры, соревнования, 

проектные методы) 

4 репродуктивный метод предполагает 

создание условий для воспроизведения 

представлений и способов 

деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на основе 

образца педагога, беседа, составление 

рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель) 

5 метод проблемного изложения 

представляет собой постановку 

проблемы и раскрытие пути ее решения 

в процессе организации опытов, 

наблюдений 

6 эвристический метод: (частично-

поисковая) проблемная задача делится 

на части – проблемы, в решении 

которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых 

условиях) 

7 исследовательский метод включает 

составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, 

экспериментирование) 

8 метод проектов широко применяется для решения задач воспитания и обучения, 

способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных 

интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества 

и другое 

Педагог осуществляет выбор методов воспитания и обучения, учитывая возрастные и личностные 

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

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

целесообразно использовать комплекс методов (п.23.6.2). 

Средства для реализации Программы, представленные совокупностью материальных и 

идеальных объектов 

ФОП 

ДО 

1 демонстрационные и раздаточные 

п.23.7 

стр.151 

2 визуальные, аудийные, аудиовизуальные 

3 естественные и искусственные 

4 реальные и виртуальные 
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Средства, используемые для развития следующих видов деятельности детей 
п.23.8, 
стр.151 

вид деятельности предлагаемое оборудование 

двигательная 
оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое 

предметная 
образные и дидактические игрушки, реальные предметы 

и другое 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование и другое 

коммуникативная 
дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и другое 

познавательно-исследовательская натуральные предметы и оборудование для исследования 

и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и другое) 
экспериментирование 

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

иллюстративный материал 

трудовая оборудование и инвентарь для всех видов труда 

продуктивная 
оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования 

музыкальная 
детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и другое 

Дошкольное образовательное учреждение самостоятельно определяет средства воспитания 

и обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

п.23.9. 

стр.152 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от учета 

возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных 

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

значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном 

процессе. 

п.23.10 

стр.152 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагоги учитывают субъектные 

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

социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание 

заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении 

деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 

деятельности. 

п.23.11 

стр.152 

Выбор педагогами педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

п.23.12 

стр.152 

 

    2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик: 
    п.24 ФОП ДО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (п.24.1., стр.152) 

(основные компоненты) 

1 2 3                                   4 

осуществляемая 
в процессе 

организации 

различных 

видов детской 

деятельности 

осуществляемая в ходе 

режимных процессов 

самостоятельная 

деятельность детей 

взаимодействие с семьями детей по 

реализации Программы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (п.24.1., стр.152) 
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(совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей) 

(этапы формирования самостоятельности) 

1 2 3 4 5 

совместная 

деятельность 

педагога с 

ребенком, где, 

взаимодействуя 

с ребенком, он 

выполняет 

функции 

педагога: 

обучает 

ребенка чему-

то новому 

совместная 

деятельность 

ребенка с 

педагогом, при 

которой 

ребенок и 

педагог – 

равноправные 

партнеры 

совместная 

деятельность 

группы детей 

под 

руководством 

педагога, 

который на 

правах 

участника 

деятельности 

на всех этапах 

ее выполнения 

(от 

планирования 

до 

завершения) 

направляет 

совместную 

деятельность 

группы детей 

совместная 

деятельность 

детей со 

сверстниками 

без участия 

педагога, но по 

его заданию. 

Педагог в этой 

ситуации не 

является 

участником 

деятельности, 

но выступает в 

роли ее 

организатора, 

ставящего 

задачу группе 

детей, тем 

самым, 

актуализируя 

лидерские 

ресурсы самих 

детей 

самостоятельная, 

спонтанно возникающая, 

совместная деятельность 

детей без всякого участия 

педагога. Это могут быть 

самостоятельные игры детей 

(сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные, игры с 

правилами, музыкальные и 

другое), самостоятельная 

изобразительная 

деятельность по выбору 

детей, самостоятельная 

познавательно-

исследовательская 

деятельность (опыты, 

эксперименты и другое) 

Данное описание образовательной деятельности иллюстрирует развивающую систему обучения Л.В. 

Занкова и Д. В. Эльконина – В.В. Давыдова: возрастающая самостоятельность и компетентность 

обучающегося и изменение позиции педагога от прямого процесса обучения «делай как я» к 

планированию детской деятельности и переходу к самостоятельной детской деятельности. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (п.24.10, стр.154, п.24.16, стр.155) 

в утренний отрезок времени во второй половине дня 

игровые ситуации, индивидуальные игры 

и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, 

дидактические, подвижные, музыкальные 

и другие) 

элементарная трудовая деятельность детей (уборка 

групповой комнаты; ремонт книг, настольно-печатных 

игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-

самоделок для игр малышей) 

беседы с детьми по их интересам, 

развивающее общение педагога с детьми 

(в том числе в форме утреннего и 

вечернего круга), рассматривание картин, 

иллюстраций 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, 

праздников (кукольный, настольный, теневой театры, 

игры-драматизации; концерты; спортивные, 

музыкальные и литературные досуги и другое) 

практические, проблемные ситуации, 

упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры 

здоровья, правил и норм поведения и 

другие 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры 

небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные 

и другие) 

наблюдения за объектами и явлениями 

природы, трудом взрослых 

опыты и эксперименты, практико-ориентированные 

проекты, коллекционирование и другое 

трудовые поручения и дежурства 

(сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое) 

чтение художественной литературы, прослушивание 

аудиозаписей, лучших образцов чтения, рассматривание 

иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее 
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индивидуальная работа с детьми в 
соответствии с задачами разных 

образовательных областей 

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

и импровизации 

продуктивная деятельность детей по 

интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое) 

организация и (или) посещение выставок детского 

творчества, изобразительного искусства, мастерских; 

просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого 

оздоровительные и закаливающие 

процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательная деятельность 

(подвижные игры, гимнастика и другое) 

индивидуальная работа по всем видам деятельности и 

образовательным областям 

работа с родителями (законными представителями) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

занятие  

(п.24.11, стр.154, п.24.12, стр.155) 
культурные практики  

(п.24.18-24.22, стр.156-157) 

дело, занимательное и интересное 

детям, развивающее их 

организовывать культурные практики педагог может во 

вторую половину дня  

деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их 

интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно 

расширяют социальные и практические компоненты 

содержания образования, способствуют формированию у 

детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности 

форма организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности 

и творчества, активности и инициативности в разных 

видах деятельности, обеспечивают их продуктивность 

проводится в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, 

проектной деятельности, проблемно-

обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, 

творческих и исследовательских 

проектов и так далее 

игровая практика 

ребенок проявляет себя как 

творческий субъект (творческая 

инициатива) 

продуктивная 

практика 

ребёнок – созидающий и волевой 

субъект (инициатива целеполагания) 

в рамках отведенного времени педагог 

может организовывать образовательную 

деятельность с учетом интересов, 

желаний детей, их образовательных 

потребностей, включая детей 

дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, 

сопереживания 

познавательно-

исследовательская 

практика 

ребёнок как субъект исследования 

(познавательная инициатива) 

коммуникативная 

практика 

ребёнок – партнер по 

взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива) 

время проведения занятий, их 

продолжительность, длительность 

перерывов, суммарная образовательная 

нагрузка для детей дошкольного 

возраста определяются СанПиН 

1.2.3685-21 
чтение 

художественной 

литературы 

дополняет развивающие 

возможности других культурных 

практик детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной 

деятельности) 

при организации занятий педагог 

использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной 

деятельности в рамках 

сформировавшихся подходов 
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введение термина «занятие» не означает 

регламентацию процесса; термин 

фиксирует форму организации 

образовательной деятельности; 

содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения 

занятий педагог может выбирать 

самостоятельно 

тематику помогают определить детские вопросы, 
проявленный интерес к явлениям окружающей 

действительности или предметам, значимые события, 

неожиданные явления, художественная литература и 

другое 

организация предполагает подгрупповой способ 

объединения детей 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в игре  

(п.24.5.-24.8, стр.152-154) 
на прогулке  
(п.24.15, стр.155). 

занимает центральное место в жизни 

ребенка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности 

наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленные на установление разнообразных связей 

и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней основной вид деятельности, в которой 

формируется личность ребенка, 

развиваются психические процессы, 

формируется ориентация в отношениях 

между людьми, первоначальные навыки 

кооперации 

экспериментирование с объектами неживой природы 

подвижные игры и спортивные упражнения, 

направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей 
в совместной игре дети строят свои 

взаимоотношения, учатся общению, 

проявляют активность, инициативу и 

другое 

выполняет различные функции:  

 обучающую;  

 познавательную; 

 развивающую; 

 воспитательную;  

 социокультурную;  

 коммуникативную;  

 эмоциогенную;  

 развлекательную;  

 диагностическую;  

 психотерапевтическую; 

 другие 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным материалом) 

элементарная трудовая деятельность детей на участке 

ДОО 

выступает как: 

 форма организации жизни и 
деятельности детей;  

 средство разностороннего развития 
личности ребенка;  

 метод или прием обучения;  

 средство саморазвития;  

 самовоспитания;  

 самообучения;  

 саморегуляции 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальная 

работа 

проведение спортивных праздников (при 

необходимости) 

проводится в отведённое время, предусмотренное в 

режиме дня, в соответствии с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21 к её организации 

максимально используются все варианты 

её применения в дошкольном образовании 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(форма самостоятельной инициативной деятельности) 

(п.25, стр.157) 

Формы 
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1. самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование 

2. свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры 

3. игры-импровизации и музыкальные игры 

4. речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками 

5. логические игры, развивающие игры математического содержания 

6. самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование 

7. самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 
танцевальных движений 

Условия 

1. уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребенка 

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

интересами, задавать познавательные вопросы 

2. организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в деятельности, 

побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов деятельности 

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

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

которые способствуют активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых 

подходов 

4. поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в ДОО, 

используя приемы поддержки, одобрения, похвалы 

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

направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ребенка 

преодолевать трудности, доводить деятельность до результата 

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

важность стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, проявляющему 

небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно 

использовать, чтобы проверить качество своего результата 

7. внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок испытывает 

сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, 

активизировать собственную активность и смекалку ребенка, намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае 

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

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения 

Рекомендуемые способы и приёмы для поддержки детской инициативы 

1. Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно 

побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 

решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. 

2. У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. 

При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет 

активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением 

задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует 

внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, 

вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

3. Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса семи 

лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для 

смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, 
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стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 
Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо 

поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4. Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 

(или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

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

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

Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения. 

6. Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей 

к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной 

инициативной деятельности детей является утро, когда ребенок приходит в дошкольное учреждение 

и вторая половина дня. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому 

атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно разнообразными 

и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

 

    2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы: 

    п.25 ФОП ДО 

3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Ребёнок активно проявляет 

потребность в общении со 

взрослым, ребенок стремится 

через разговор с педагогом 

познать окружающий мир, 

узнать об интересующих его 

действиях, сведениях. 

У ребёнка наблюдается 

высокая активность. Данная 

потребность ребенка является 

ключевым условием для 

развития самостоятельности во 

всех сферах его жизни и 

деятельности. 

Ребёнок имеет яркую потребность 

в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. 

 

Педагогу важно обращать 

особое внимание на освоение 

детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать 

для поддержки 

самостоятельности в 

познавательной деятельности. 

Педагогу важно обращать 

внимание на педагогические 

условия, которые развивают 

детскую самостоятельность, 

инициативу и творчество. 

Важно поддержать данное 

стремление ребенка, поощрять 

познавательную активность 

детей младшего дошкольного 

Педагог намеренно насыщает 

жизнь детей проблемными 

практическими и 

познавательными ситуациями, 

Педагог создает ситуации, 

активизирующие желание детей 

применять свои знания и умения, 
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возраста, использовать 

педагогические приемы, 

направленные на развитие 

стремлений ребенка 

наблюдать, сравнивать 

предметы, обследовать их 

свойства и качества. 

в которых детям необходимо 

самостоятельно применить 

освоенные приемы. 

имеющийся опыт для 

самостоятельного решения задач. 

Ребенок задает различного 

рода вопросы. Педагогу важно 

проявлять внимание к детским 

вопросам, поощрять и 

поддерживать их 

познавательную активность, 

создавать ситуации, 

побуждающие ребенка 

самостоятельно искать 

решения возникающих 

проблем, осуществлять 

деятельностные пробы. 

Всегда необходимо 

доброжелательно и 

заинтересованно относиться к 

детским вопросам и 

проблемам, быть готовым стать 

партнером в обсуждении, 

поддерживать и направлять 

детскую познавательную 

активность, уделять особое 

внимание доверительному 

общению с ребенком. 

Педагог регулярно поощряет 

стремление к самостоятельности, 

старается определять для детей все 

более сложные задачи, 

активизируя их усилия, развивая 

произвольные умения и волю, 

постоянно поддерживает желание 

преодолевать трудности и 

поощряет ребенка за стремление к 

таким действиям, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений 

возникших затруднений. 

При проектировании режима 

дня педагог уделяет особое 

внимание организации 

вариативных активностей 

детей, чтобы ребенок получил 

возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, 

в экспериментах, в рисовании, 

в общении, в творчестве 

(имитации, танцевальные 

импровизации и тому 

подобное), в двигательной 

деятельности. 

В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие 

детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать 

верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность 

способствует развитию у ребенка умения решать возникающие 

перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и 

уверенности в себе 

Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети 

приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, 

умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 

направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам 

    2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся: 

    п.26. ФОП ДО,  

    Раздел 6. Взаимодействие дошкольной образовательной организации с родителями детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов // Методические рекомендации по планированию 

и реализации образовательной деятельности ДОО в соответствии с Федеральной образовательной 

программой дошкольного образования. Министерство просвещения РФ, 2023 г. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким направлениям: 

 

Направление Содержание деятельности Инструментарий 

1.Диагностико -

аналитическое 

направление  

Получение  и анализ данных о семье 

каждого обучающегося, её запросах в 

отношении охраны здоровья и развития 

ребёнка;  

Об  уровне психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных 

представителей);  

А  также планирование работы с семьей 

с учётом результатов проведенного 

анализа; 

Опросы , социологические срезы, 

 индивидуальные блокноты,  

"почтовый ящик",  

педагогические беседы с родителями  

(законными представителями);  

дни (недели) открытых дверей, 

 открытые просмотры занятий 

 и других видов деятельности детей; 
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 Согласование  воспитательных задач; 

2.Просветительское 

направление  

 

Просвещение  родителей (законных 

представителей) по вопросам 

особенностей психофизиологического и 

психического развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов;  

Выбора  эффективных методов 

обучения и воспитания детей 

определенного возраста;  

Ознакомление  с актуальной 

информацией о государственной 

политике в области ДО, включая 

информирование о мерах господдержки 

семьям с детьми дошкольного возраста;  

Информирование  об особенностях 

реализуемой в ДОО образовательной 

программы;  

Условиях  пребывания ребёнка в группе 

ДОО;  

Содержании  и методах 

образовательной работы с детьми; 

Групповые  родительские собрания, 

круглые столы, 

семинары-практикумы, тренинги 

и ролевые игры, консультации, 

педагогические гостиные, родительские 

клубы и другое; 

информационные проспекты, стенды, 

ширмы, папки-передвижки для родителей ; 

сайты ДОО и социальные группы в сети 

 Интернет; 

фотографии, выставки детских работ, 

совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. Включают 

также и досуговую форму – совместные 

праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические 

мероприятия, тематические досуги, 

знакомство с семейными традициями 

и другое 

3.Консультационное 

направление  

  

 

Консультирование  родителей 

(законных представителей) по вопросам 

их взаимодействия с ребёнком, 

преодоления возникающих проблем 

воспитания и обучения детей, в том 

числе с ООП в условиях семьи;  

Особенностей  поведения и 

взаимодействия ребёнка со 

сверстниками и педагогом;  

Возникающих  проблемных ситуациях;  

Способам  воспитания и построения 

продуктивного взаимодействия с 

детьми младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов;  

Способам  организации и участия в 

детских деятельностях, 

образовательном процессе и другому. 

Специально  разработанные  

(подобранные) дидактические материалы 

 для организации совместной деятельности  

родителей с детьми в семейных условиях в  

соответствии с образовательными  

задачами, реализуемыми в ДОО.  

Эти материалы должны сопровождаться 

 подробными инструкциями по  

их использованию и рекомендациями по 

 построению взаимодействия с ребёнком 

Использовать  воспитательный 

 потенциал семьи для решения  

образовательных задач, привлекая  

родителей (законных представителей)  

к участию в образовательных 

 мероприятиях, направленных на 

 решение познавательных и  

воспитательных задач. 

 

    2.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы: (п. 27. ФОП ДО) 

    2.6.1. Категории целевых групп обучающихся для оказания им адресной психологической 

помощи и включения их в программы психолого-педагогического сопровождения: 

    п. 27.8. ФОП ДО,  

    РАЗДЕЛ 7. Организация коррекционно-развивающей работы в дошкольной образовательной 

организации // Методические рекомендации по планированию и реализации образовательной 

деятельности ДОО в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования. Министерство просвещения РФ, 2023 г. 

    КРР и (или) инклюзивное образование в ДОО направлено на обеспечение коррекции нарушений 
развития у следующих категорий детей:  

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 
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2) обучающиеся с ООП: 

-с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

-обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании 

медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети);  

-часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми респираторными 

инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными состояниями, приводящими 

к большому количеству пропусков ребёнком в посещении ДОО; 

-обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, развитии, 

социальной адаптации; 

-одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в 
нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном 

порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 

(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

6) Дети ветеранов (участников) СВО 
Детям ветеранов (участников) СВО обеспечено их психолого-педагогическое сопровождение в 

образовательном процессе, индивидуальное консультирование и педагогическая поддержка. 

Деятельность педагога-психолога по психологическому сопровождению детей ветеранов 

(участников) СВО осуществляется по следующим направлениям:  

– комплексная психологическая диагностика обучающихся (наблюдение, мониторинг 

актуального психического состояния;  

– коррекционно-развивающая работа с обучающимися, в том числе работа по восстановлению и 

реабилитации;  

– психологическое консультирование участников образовательных отношений;  

– психологическое просвещение (повышение психологической компетентности родителей 

(законных представителей) обучающихся, других участников образовательных отношений и 

педагогического состава в вопросах обучения и воспитания детей, переживших травматическое 

событие);  

– психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленная на сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в 

образовательной организации, в том числе в части формирования в образовательных 

организациях необходимого психологического климата для сохранения и (или) восстановления 

психологического здоровья);  

– психолого-педагогическое и методическое сопровождение процесса освоения основной 

программы дошкольного образования 

 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, 

включающий психолого-педагогическое обследование, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития.  

КРР в ДОО осуществляют  воспитатели, педагог-психолог, специалисты (музыкальный 

руководитель, инструктор по физическому воспитанию). 

Задачи КРР на уровне ДО полностью соответствуют п.27.4 ФОП ДО. 

КРР организуется:  

- по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);  

- на основании результатов психологической диагностики;  

- на основании рекомендаций ППк. 

КРР ДОО осуществляется в ходе всего образовательного процесса, во всех видах и формах 

деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме 
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коррекционно-развивающих групповых (индивидуальных) занятий. Строится 

дифференцированно, в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций и особенностей 

развития, и предусматривает индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. КРР 

реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. 

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его ООП на основе 

рекомендаций ППк ДОО. 

Содержание КРР (в соответствии с п.28 ФОП ДО) 

В соответствии с п. 28.5 ФОП ДО, реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами 

согласно нозологическим группам осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования и предусматривает предупреждение 

вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и 

социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического развития 

средствами коррекционной педагогики, специальной психологии и медицины; формирование у 

обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в 

том числе с использованием ассистивных технологий. 

В том случае, если ребенок (дети) с ОВЗ посещает группу общеразвивающей или 

комбинированной направленности, в группе реализуется данная Программа, а для ребенка (детей) 

с ОВЗ разрабатывается индивидуальная адаптированная образовательная программа (далее – 

АОП). 

При составлении АОП педагоги ДОО ориентируются на: 

- формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного обучения обучающихся с ОВЗ и здоровых 

обучающихся с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку и осмысление результатов действия. 

В АОП определяется оптимальное для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические 

технологии, учебно-методические материалы и технические средства. 

АОП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей). В ее 

содержание, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и 

тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, 

комплексов методических рекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и 

воспитательно-образовательной работ. Структура АОП определяется ППк ДОО. 

Реализация индивидуальной АОП ребенка с ОВЗ в группе общеразвивающей или 

комбинированной направленности реализуется с учетом: 

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на 

каждом этапе включения; 

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОО; 

- вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению в 

среду нормативно развивающихся детей; 

- критериев готовности ребенка с ОВЗ продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка с ОВЗ в 

инклюзивной группе. 

 

 

     2.6.2. Содержание коррекционно-развивающей работы: 

     - диагностическая работа (п. 28.1. ФОП ДО); 

     - КРР (п. 28.2. ФОП ДО); 



44 

 

     - консультативная работа  (п. 28.3. ФОП ДО). 

    

  2.7. Программа воспитания ДОО 

     2.7.1. Целевой раздел Программы воспитания: 

     п.29.2 ФОП ДО 

     2.7.2. Содержательный раздел Программы воспитания: 

Характеристики уклада МБДОУ детский сад  N2 " Вишенка", отражающие специфику Организации 

 

Основные 

характеристики 

уклада ДОО 

Содержание 

Цель  и смысл 

деятельности 

ДОО, её миссия 

 Создавать современные условия для образования детей дошкольного 

возраста. Миссия ДОУ определена с учетом интересов воспитанников и их 

родителей, сотрудников, социальных партнеров. Реализация права каждого 

ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые условия для полноценного физического и психического развития 

детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Администрация образовательного учреждения отвечает за разработку 

нормативно-правовых актов. Сотрудники учреждения, через работу Общего 

собрания образовательного учреждения, Педагогического Совета участвуют в 

обсуждении и принятии. Родители (законные представители) высказывают своё 

мотивированное мнение через работу в Совете родителей. 

Педагогический коллектив разрабатывает и проектирует образовательную 

программу дошкольного образования и (или) адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования, рабочую программу 

воспитания. 

Родители (законные представители) принимают участие в проектировании 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

образовательной программы дошкольного образования и (или) адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, рабочей программы 

воспитания. 

Педагогические кадры обеспечивают своевременное повышение квалификации 

или переподготовки по необходимости; прохождение аттестации в 

соответствии со сроками 

При поступлении в образовательное учреждение между родителями 

(законными представителями) и МБДОУ заключается договор. 

Проектирование совместных проектов с организациями-партнёрами. 

Принципы  

жизни и 

воспитания в 

ДОО 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом дошкольного образования 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

 Принцип поддержки самостоятельности и  инициативы детей в 
различных видах деятельности. 
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Образ  ДОО, её 
особенности, 

символика, 

внешний имидж 

 МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» с многолетней историей, , в котором 
сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему. Место, где расположено 

ДОУ  является экологически чистым, детский сад окружен лиственными 

и хвойными деревьями, а также имеются яблони, груша и вишни. Рядом 

с ДОУ находится Ставровская детская библиотека, площадь Мира. ДОУ 

имеет возможность для осуществления сетевого взаимодействия как с 

указанными образовательными организациями, так и с более удаленными, 

Ставровская средняя образовательная школа, музыкальная школа, ФОК, 

Центр культуры и спорта. пространства, превратив ее в более красочную 

и комфортную среду для пребывания воспитанников. Разнообразили 

оформление стен лестничных маршей, межлестничного пространства и 

коридоров - информационные стенды и сменные выставки детского 

творчества. 

Входная зона детского сада выдержаны в желто-салатовой гамме  

Оформление стен боковых лестничных маршей и коридоров выполнено в 

оттенках розового цвета. 

Все элементы оформления интерьера детского сада гармонично 
сочетаются с группами по цвету. 

Важно отметить, что единый стиль оформления помещений ДОУ, 

позволяет прививать детям эстетический вкус, помогает найти 

гармоничное решение в создании единого пространства обогащенной 

образовательной среды. 

На групповых участках имеются теневые навесы, скамейки, песочницы, 

качели, игровое стационарное оборудование (домики, корабль, 

автомобиль.) Созданы условия для физического развития детей 

(спортивная площадка, спортивно- 

игровое оборудование, мишени для метания и др.) и условия для 

экологического воспитания, выращивания и ухода за растениями (клумбы, 

вазоны с цветами и др.). 

Имидж ДОО - 

 Имидж педагога - 

Имидж выпускника – 

Современный ребенок не такой, каким был его сверстник несколько 

десятилетий назад. И не потому, что изменилась природа самого ребенка или 

закономерности его развития. Принципиально изменилась жизнь, предметный 

и социальный мир, ожидания взрослых, воспитательные модели в семье и в 

детском саду. 

Поэтому основной задачей воспитания и образования в нашем учреждении 

становится сохранение (возрождение) условий, в которых ребенок играет со 

сверстниками, сотрудничает с другими детьми в решении разнообразных 

познавательных задач, проявляет познавательную инициативу, удовлетворяет 

собственное любопытство, развивает воображение и творческие способности. 

Именно «здесь и сейчас» закладываются основы личности Человека будущего. 

Основной вектор по которому движется детский сад – интеллектуальное 

развитие детей. 

Символика (эмблема, логотип, фирменный знак) 

Эмблема ДОО – «Вишенки». Данное изображение используется: в здании на 

стендах и Символика (эмблема, логотип, фирменный знак)баннерах; на 

буклетах, программах мероприятий, презентациях; на официальном сайте. 

Отношения  к 

воспитанникам, 

их родителям 

 сотрудничество с семьей. 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства. 
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(законным 
представителям), 

сотрудникам и 

партнерам ДОО 

Ключевые  

правила ДОО 
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. 

Ключевые  правила ДОО  
-Регулярная зарядка для детей в группе 

-Прием воспитанников, впервые поступающих в дошкольное ДОО, 

осуществляется на основании медицинского заключения. 

-Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в 

организацию здоровым и информировать воспитателей о каких-либо 

изменениях, произошедших в его состоянии здоровья дома. 

- Ежедневный утренний прием воспитанников (утренний фильтр) проводится 

воспитателями который опрашивает родителей (законных представителей) о 

состоянии здоровья детей, а также проводит бесконтактную термометрию. 

Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного 

заболевания к посещению детского сада не допускаются. 

После перенесенного заболевания, детей принимают в ДОО только при 

наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Категорически запрещается приносить в детский сад: 

 острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, 
пуговицы и т.д.).  

 продукты питания для угощения воспитанников.  

 какие - либо лекарства, витамины, самостоятельно принимать ребенку 
лекарственные средства. Если у ребёнка есть аллергия или другие особенности 

здоровья и развития, то родители (законные представители) должны поставить 

в известность воспитателя и предоставить соответствующее медицинское 

заключение. 

Правила для семьи: 

Родители (законные представители) воспитанников должны знать о том, что 

своевременный приход в ДОО - необходимое условие качественной и 

правильной организации воспитательно - образовательной деятельности.  
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Родители (законные представители) обязаны лично передать воспитанника в 
руки воспитателю группы и забирать ребенка лично.  

 Нельзя забирать ребенка из детского сада, не поставив в известность 

воспитателя группы, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 

лет, лицам в нетрезвом состоянии, наркотическом опьянении.  

 Родители (законные представители) обязаны забрать своего ребенка до 17:45. 

В случае неожиданной задержки, родитель (законный представитель) должен 

незамедлительно связаться с воспитателем группы.  

 Если родитель не может лично забрать ребенка из ДОО, то требуется заранее 

оповестить об этом администрацию ДОО и сообщить, кто будет забирать из 

числа тех лиц, на которых представлено личное заявление родителя (законного 

представителя).  

Правила по организации режима дня и образовательной деятельности 

воспитанника: 

Основу режима ДОО составляет установленный распорядок непосредственно 

образовательной деятельности, прогулок, приемов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, сна и бодрствования и самостоятельной 

деятельности воспитанников.  

 Режим ДОО скорректирован с учетом работы с контингентом воспитанников 

и их индивидуальных особенностей, климата и времени года в соответствии с 

действующим СанПиНом.  

Режим обязателен для соблюдения всеми участниками образовательной 

деятельности. При организации режима пребывания воспитанников в ДОО 

недопустимо использовать занятия в качестве преобладающей формы 

организации обучения.  

В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование специально 

организованных занятий, нерегламентированной деятельности, свободного 

времени и отдыха детей. Не допускать напряженности, «поторапливания» 

детей во время питания, пробуждения, выполнения ими каких – либо заданий. 

Права воспитанников ДОО 

ДОО реализует право воспитанников на образование, гарантированное 

государством.  Воспитанники, посещающие ДОО, имеют право на:  

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического, 

психологического насилия, от оскорбления личности;  

 охрану жизни и здоровья воспитанника; 

  свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

 предоставление условий для разностороннего развития с учётом возрастных 
и индивидуальных особенностей;  

 своевременное прохождение комплексного психолого-

медикопедагогического обследования в целях выявления и ранней диагностики 

в развитии и (или) состояний декомпенсации особенностей в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении;  

 получение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в 
ДОО в соответствии с образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно - 

психического здоровья воспитанников; 

  перевод для получения дошкольного образования в форме семейного 

образования;  

 развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
смотрах-конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных 

мероприятиях; 

  поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной 

деятельности; 
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  бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами 
обучения и воспитания, предусмотренными реализуемой в ДОО основной 

образовательной программой дошкольного образования;  

 пользование имеющимися в ДОО объектами культуры и спорта, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой в установленном порядке;  

 получение дополнительных образовательных услуг 

Дисциплина в ДОО поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников образовательных отношений 

Поощрение воспитанников ДОО за успехи в образовательной, спортивной, 

творческой деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и 

других мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, благодарственных 

писем, сертификатов. 

Защита несовершеннолетних воспитанников ДОО: 

Спорные и конфликтные ситуации нужно решать только в отсутствии 

воспитанников. 

 В целях защиты прав воспитанников их родителей (законных представителей) 

самостоятельно или через своих представителей вправе:  

 направить в органы управления ДОО обращение о нарушении и (или) 
ущемлении прав свобод и социальных гарантий несовершеннолетних 

воспитанников; 

  использовать незапрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты своих прав законных интересов. 

Меры социальной защиты 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения воспитанников, 

посещающих ДОО, предоставляется компенсация родительской платы 

родителям (законным представителям) всех воспитанников. 

Несовершеннолетним воспитанникам, испытывающим трудности в освоении 

Программы, социальной адаптации и развития, оказывается педагогическая и 

психологическая помощь на основании заявления или согласия в письменной 

форме их родителей (законных представителей) 

Проведение психолого – медико – педагогического обследования 

воспитанников для своевременного выявления особенностей в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей 

осуществляется психолого - педагогическим консилиумом по письменному 

согласию родителей (законных представителей) 

 Правила по сотрудничеству с родителями 

По вопросам, касающимся развития и воспитания ребёнка, родители (законные 

представители) воспитанников могут обратиться за консультацией к педагогам 

и специалистам ДОО в специально отведённое на это время. 

Каждый родитель (законный представитель) имеет право:  

 быть избранным в родительский комитет группы;  

 повышать педагогическую культуру;  

 если возникли вопросы по организации образовательного процесса, 
пребывания ребенка в группе, следует обсудить с воспитателем группы, если 

не удовлетворен ответом, необходимо обратиться к заведующему ДОО. 

  

Традиции  и 

ритуалы, особые 

нормы этикета в 

ДОО 

Ритуал – установленный порядок действий. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано 

от предшествующих поколений. 

Традиции и ритуалы ДОО: 

- основные государственные и народные праздники («День Победы», 

«День защитника Отечества», «Международный женский день», «Новый 
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год», «Масленица» и др.); 
- тематические мероприятия («День открытых дверей», «День Здоровья», 

«Неделя безопасности», «Театральная неделя» и др.); 

- социальные и экологические акции («Бессмертный полк», «Кормушка для 

птиц» и др.). 

- выставки совместного творчества детей и родителей. 

 

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого 

ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они 

пришли. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей 

(проводится утренний круг).   

Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им 

весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной 

деятельности на текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и 

предложения детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого 

дня (проводится вечерний круг). Обращает внимание на детские работы, 

выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая 

детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку 

предоставляется возможность сказать о себе что-либо хорошее.  

      Ежемесячные традиции: «День именинника». Основная цель - 

формировать у детей чувства радости и положительные эмоции, музыкально - 

двигательную активность. Задачами педагога являются: сплочение детей в 

процессе совместной подготовки к празднику; развивать у детей 

эмоциональный отклик и желание при участии в совместных играх; создать 

условия для укрепления сотрудничества между детским садом и семьей в сфере 

воспитания дошкольников; создать у детей и родителей праздничное 

настроение.  

Ежегодные традиции: «Театральный фестиваль». Начало фестиваля 

датируется мартом, а именно 27 марта в День театра. Театр помогает создать 

мир доброй сказки.     

 «Интерактивные выставки». В нашем детском саду работают творческие, 

веселые и неординарные педагоги, поэтому мы постоянно устраиваем 

тематические выставки.! Выставки любят дети, а родители не только бывают на 

экскурсиях, но и активно участвуют в подготовке экспозиций. Посещают их 

наши воспитанники, дети из других детских садов, школьники и жители района.  

       Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи 

ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-

коммуникативных навыков. 

        Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные:   

− явлениям нравственной жизни ребёнка: «именины» (ежемесячно дни 

рождения детей) 

− окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Осень», «Весенняя 

капель», «День  

птиц»; миру искусства и литературы «День книги», «День театра»; 

− традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям: «Новый  

год», «День матери», «День семьи», «Праздник всех женщин»;  

− наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников 

детского сада» 
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Особенности  РППС, отражающие образ и ценности ДОО, учитывающие социокультурный 

контекст, внешнюю социальную и культурную среда ДОО (учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности) 

Ориентиры для педагогов ДОО в оформлении РППС: традиционные ценности 

российского общества; направления воспитания (патриотическое, духовно-нравственное, 

социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, эстетическое); 

основные государственные и народные праздники. 

 

 

Отражение ценностей в РППС:Ценности Жизнь, Красота, Милосердие, Добро,Дружба, 

Сотрудничество реализуются и взаимопроникают во все нижеперечисленные ценности жизни 

дошкольника. 

Родина: Во входной зоне расположен двухрошковый флагшток с флагом России и поселка 

Ставрово, герб России и поселка Ставрово, стенд с символикой Российской Федерации. 

Патриотические уголки. Стенды по краеведению, Фото первых лиц РФ и области. Папки-

передвижки «День России», «День флага». Изделия народных промыслов. 

Семья: Фотоколлажи «Семья». Выставки творческих работ «Семейное древо», «Спортивный герб 

моей семьи». Творческие совместные поделки. Уголки для родителей. Тематические экспозиции к 

праздничным датам о семье (День матери, День отца, День пожилого человека) Семейные альбомы, 

родословные, семейные гербы и др. 

Труд: Уголки дежурства.  

Культура:  Визуализация правил поведения в ДОО. Изделия народных промыслов, заготовки для 

творчества по народным промыслам. Набор картинок «Правила поведения в библиотеке», «Правила 

поведения в театре» Полочка красоты (в группах).Мини-музеи в группах, холлах (народные, 

музыкальные, книг…).Эстетика группы. Красота комнатных растений. Эстетика интерьеров. 

Центры театральной деятельности: театральная комната «Сказка», Студия для рисования в технике 

Эбру, Музыкальный зал. 

Познание: Центр познавательно-исследовательской деятельности. уголок шахмат и шашек и др. 

Здоровье: Уголки здоровья, правила поведения. О здоровом образе жизни (стенды, плакаты). 

Закаливание. Уголки безопасности. Спортивная площадка. Комната по изучению ПДД 

«Светофорик».Физкультурные уголки. Уголок уединения, 

Природа:  Уголки природы, календари природы. 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Условия воспитывающей среды   Образовательные модели (проекты) 

осуществления условий 

Условия  для формирования эмоционально-

ценностного отношения ребёнка к окружающему 

миру, другим людям, себе 

- использование художественных 

средств, с целью формирования у 

каждого ребенка собственного 

отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе (художественная 

литература, изобразительное искусство, 

музыка, кино); 

- опора на личный опыт детей, 

уважение мнения каждого ребенка, как 

воспитателем, так и сверстниками; 

- систематичность и 

непрерывность процесса 

формирования ценностного отношения 

к окружающему миру у детей. 
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Условия  для обретения ребёнком первичного опыта 

деятельности и поступка в соответствии с 

традиционными ценностями российского общества; 

- организация в ДОО мероприятий, 

посвященных основным 

государственным и народным 

праздникам; 

- ознакомление детей с культурными 

традициями России: предметы быта, 

жилище, народный и национальный 

костюм, фольклор, песни, народные 

игры, декоративно- прикладное 

искусством, народные промыслы, 

народные традиции и праздники; 

- наличие в РППС ДОО мини-музеев 

(народная игрушка, куклы в 

национальных костюмах и др.). 

 

 

Условия  для становления самостоятельности, 

инициативности и творческого взаимодействия в 

разных детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное детское 

сообщество 

- наличие различных центров 

активности, предоставляющих 

детям возможность самостоятельно 

действовать, творить, получать 

опыт деятельности, в особенности – 

игровой; 

- возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых; 

- организация массовых мероприятий: 

праздники, акции и т.п. 

 

 

Региональные и территориальные особенности 

социокультурного окружения МБДОУ 

Образовательный процесс в ДОУ имеет 

свои специфические особенности, 

связанные с особенностями нашего региона, 

поселка, микрорайона. 

Климатические 

Содержание образовательной 

деятельности в дошкольном 

учреждении строится с учетом 

климатических особенностей региона, 

к которому относится Владимирская 

область, - средняя полоса России: 

времени начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т.д.) и интенсивности их 

протекания; состава флоры и фауны; 

длительности светового дня; погодных 

условий и т.д. Эти факторы 

учитываются при составлении 

перспективно-тематического годового 
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плана работы ДОУ. В НОД дети 
знакомятся с сезонными изменениями 

в природе, представителями 

растительного и животного мира 

характерными для средней полосы 

России и Владимирской области. 

Умеренный континентальный климат 

Владимирской области позволяет 

организовывать прогулку 

воспитанников на свежем воздухе 

круглый год в соответствии с 

требованиями СанПиН в зависимости 

от возрастных особенностей детей. 

При планировании образовательного 

процесса выделяют два периода: 

- холодный период (сентябрь-май) – 

определенный режим и расписание 

организованных образовательных 

форм деятельности; 

- теплый период (июнь-август) с 

соответствующим режимом дня. 

Национально-культурные 

Преобладающее большинство 

воспитанников ДОУ по 

национальности – русские. Это создает 

благоприятные возможности для 

нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников, 

приобщения их к истокам русской 

народной культуры. Образовательный 

процесс осуществляется на русском 

языке. 

Социокультурные 

МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» был 

открыт 6 сентября 1969 года. Находится в 

центре поселка Ставрово, вдали от 

промышленной зоны. Это двухэтажное 

кирпичное здание. Территория окружена 

хвойными и лиственными деревьями, 

кустарниками, имеется свой яблоневый сад, 

вишневые деревья, груша, разбиты 

красивые клумбы. Прогулочные участки, 

оснащенные необходимым игровым 

оборудованием и теневыми навесами. 

Имеется оборудованная спортивная 

площадка. 

Детский сад №2 «Вишенка» - это 

малокомплектный детский сад. Посещают 

62 ребенка, с ними работают 4 воспитателя, 

музыкальный руководитель, который 

совмещает должность и инструктора по 

физической культуре, педагог-психолог 
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(внешний совместитель). В нашем саду 

функционируют 3 группы: это группа 

раннего возраста для детей от 1,5 до 3-х лет; 

младше-средняя группа для детей от 3-х до 

5 лет и старше-подготовительная группа для 

детей от 5-ти до 7 лет. 

Кроме трех групповых помещений, у нас 

имеются: отдельные спальни; музыкально-

физкультурный зал; театральная комната 

«Сказка», где дети знакомятся с миром 

театра, показывают театрализованные 

постановки. В ней же находится студия 

АКВА анимации «Фантазия». Имеется 

также комната по изучению ПДД 

«Светофорик»; кабинет педагога-психолога. 

Детский сад активно взаимодействует 

с ближайшими объектами социума: 

школой, детской и центральной 

библиотеками, Центром культуры и 

спорта, детской музыкальной школой, 

ФОКом 

Ведем работу по дополнительному 

образованию детей: реализуемые 

программы размещены на портале ПФДО 

33: 

 

Ключевые элементы уклада МБДОУ в соответствие 

со сложившейся моделью воспитательно значимой 

деятельности, накопленного опыта, достижений, 

следования традиции, ее уклада жизни 

1. Создание в МБДОУ вариативной 

воспитывающей среды, позволяющей 

воспитанникам развиваться в различных 

видах деятельности  

2. Ключевые элементы уклада МБДОУ 

характеризуются календарём 

Государственных праздников, комплексно-

тематическим планом мероприятий, годовым 

планом работы, которые определяют 

проведение общих мероприятий и 

праздников.  

3. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений МБДОУ 

определена работа по программе социально-

коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников «Дорогою добра».  

4. Организовано единое с родителями 

(законными представителями) 
воспитанников образовательное 

пространство для обмена опытом, знаниями, 

идеями, для обсуждения и решения 

конкретных воспитательных задач  

5. Процесс образования в МБДОУ строиться 

на содружестве с институтами культуры и 

социальными организациями, и родителями 
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(законными представителями) 
воспитанников. 

6. Профессиональное развитие педагогов 

(новые формы работы с детьми, поддержка 

детской инициативы, разнообразные формы 

взаимодействия с родителями). 

Общие характеристики содержания и форм 

воспитания в общей структуре воспитательной 

работы в МБДОУ; 

    Стержнем годового цикла воспитательной 

работы МБДОУ являются ключевые 

общесадовские мероприятия, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов.  

   Так же задачи воспитательной работы 

решаются в следующих формах работы:  

организованная образовательная 

деятельность (ОД). ОД в рамках 
формируемой части ОП ДО по программам 

для детей раннего возраста «Цветные 

ладошки» И.А.Лыкова, художественно-

эстетической направленности и для детей 

дошкольного возраста 3-7 лет «Мир Без 

Опасности» И.А.Лыковой, социально-

коммуникативное развитие, проводятся как 

дополнение к занятиям и в свободной 

деятельности согласно учебному плану.  

    Так же интеграция воспитательных задач 

проходит в ОД по всем образовательным 

областям, согласно модулям Программы  

совместная деятельность педагогов с 

воспитанниками (игры, беседы, наблюдения 

и т.д.) в специально созданной РППС в 

уголках развития групп с решением 

воспитательных задач,  самостоятельная 

деятельность детей (художественная, 

двигательная, речевая, игровая, трудовая, 

исследовательская и др.), индивидуальная 

работа,  проектная деятельность 

определяется  годовым планом работы, 

рабочими образовательными программами 

групп.  

    Организация деятельности может быть 

актуализирована планами социальных 

партнёров   включение в образовательный 

процесс МБДОУ экскурсий, а так же других 

познавательно-информационных 

мероприятий по предложению родителей 

(законных представителей) или социальных 

партнёров 

Наличие достижения выраженных эффектов 

воспитательной работы 

Мониторинг реализации ОП ДО  МБДОУ 

показывает более 80% успешного освоения, 

включая воспитательные аспекты. 
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Участие в конкурсах. МБДОУ является участником конкурсов и 
участником социально значимых фестивалей 

и акций 

Психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников ДОО 

     Педагог-психолог осуществляет 

психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного и воспитательного 

процесса, подготовку к школе воспитанников 

подготовительных групп и консультирование 

родителей (законных представителей). 

 

Общности образовательной организации: педагог - дети, родители (законные представители) - 

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

Направление Содержание  

Ценности  и цели 

профессионального 

сообщества,профессионально-

родительского сообщества и 

детско-взрослой общности 

Особенности  организации 

всех общностей и их роль в 

процессе воспитания детей 

1. Профессиональная общность – это устойчивая система 

связей и отношений между  

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудникам МБДОУ.  Сами участники общности должны 

разделять те ценности, которые заложены в основу Программы 

воспитания.  

К профессиональным общностям в МБДОУ относятся: 

- Педагогический совет; 

- Творческая группа; 

- Психолого-педагогический консилиум. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и 

сформированных ценностных  

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять 

даже самые незначительные  

стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми  

внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали 

опыт общения на основе  

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, 

учить проявлять чуткость  

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые 

помогают влиться в общество  

- сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость,  

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 

событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 
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- воспитывать в детях чувство ответственности перед 
группой за свое поведение. 

1. Профессионально-родительского сообщества 
Цель. Обеспечение права семьи на 

профессиональную поддержку в воспитании и 

образовании детей, создании благоприятных условий для 

повышения педагогической и психологической 

грамотности родителе; вовлечение семьи в единое 

образовательное пространство. 

Семейные ценности и традиции – это основа уклада 

крепкой и дружной семьи. Они регулируют 

жизнедеятельность домочадцев, способствуют 

сближению, укреплению взаимоуважения и 

взаимопонимания в семье. Именно, семейные ценности 

лежат в основе воспитания детей. Также родители 

являются основными трансляторами ценностей 

российского народа  

2. Детско-взрослые общности (Детско-взрослая общность - 

объединение детей и взрослых (педагогов, родителей и 

представителей внеобразовательных сфер) проявляющие 

схожие потребности и интересы, в совместной 

деятельности и общении на основании единства 

реализуемых в жизни ценностей, культурных и 

социальных образцов жизни. (проект «Театр всей семьёй!», 

«Рисуем вместе», «Мы – эколята») 

Для формирования профессионально-родительской общности, в 

детском саду проводятся родительские клубы, семинары, мастер-

классы. В каждой группе разрабатывается перспективный план 

работы с родителями (законными представителями), исходя из 

возраста детей и потребностей родителей (законных 

представителей).  

Особенности  

обеспечения возможности 

разновозрастного 

взаимодействия детей 

Одним из видов детских общностей являются 

разновозрастные детские общности. В детском саду 

обеспечена возможность взаимодействия ребенка, как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность 

ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения 

и традициям. Отношения с младшими – это возможность 

для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы 

и ответственности. 

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации 

Совместная деятельность педагогов  и родителей с детьми Месяц 

Обсуждение итогов летнего отдыха. Фотовыставка «Как мы отдыхали и 

трудились летом». 

Цели : изучение воспитательных возможностей семьи в летний период, 

объединение в совместную деятельность воспитывающих взрос- лых в контексте 

сопровождения ребенка в постижении им культурных практик человека. 

Ответственные: воспитатели 

Сентябрь 
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Мастер-класс «Родной дом: строительство и уб ранство». 

Цели : познакомить детей и взрослых с культурой  построения и убранства русского 

дома, обратить внимание взрослых на те традиции, которые соблюдаются и в 

современном мире, являются ценностями и нормами современной семьи 

Ответственные: воспитатели 

Октябрь 

Всеобуч «Мужское воспитание».  

Цели : показать воспитывающим взрослым значение отцовского, мужского 

воспитания в семье; развивать сотворчество, отцов и детей; показывать образцы 

мужского воспитания родительской и педагогической общественности 

Ответственные: психолог 

Ноябрь 

Выставка рисунков «Народная игрушка». 

Цели : образование родительской обществен- ности в рамках приобщения ребенка 

к культур- ным ценностям человека; объединение воспи- тательного потенциала семьи и 

детского сада в совместную деятельность. 

Ответственные: воспитатели 

Декабрь 

Гостиная «Мать и дитя». 

Цели  : объединение детей и взрослых в контексте искусства; поддержка семейного 

воспитания. 

Ответственные: воспитатели детского сада 

Январь 

Совместная организация выставки-презентации в группе на тему «Праздники 

в моей семье» (фотографии, рисунки по темам Нового года и Рождества). 
Рассматривание альбомов, книг, поделок, обмен впечатлениями. 

Цели : ознакомление с традициями семей вос- питанников; способствование 

совместной дея- тельности взрослых и детей. 

Ответственные: воспитатели групп 

Февраль 

Работа творческой группы педагогов и родителей по подготовке праздника 8 

Марта. 

 Цель : развитие конструктивного взаимодей ствия воспитывающих 

взрослых. 

Ответственные: воспитатели, старший воспитатель, психолог 

Март 

Театральная мастерская «Театр в группу» (к Дню театра). 

Цели : показать воспитательные возможности домашнего театра семьям 

дошкольников; пред ложить практически на мастерской отработать методы и способы 

взаимодействия с ребенком.  

Ответственные: воспитатели 

Апрель 

Вечер за чашкой чая с любимой выпечкой семей  воспитанников.  

Цель  : передача старшими поколениями (бабушками, прабабушками) опыта 

культурных практик человека детям дошкольного возраста, родителям, воспитателям. 

Ответственные: заведующий, воспитатели 

Май 

Социальный партнер Краткое описание проектов, обогащающих 

воспитательное пространство 

Точки 

взаимодействия 

Ставровская детская библиотека- 

филиал МКУК МЦБС Собинского 

района Владимирской области 

участие представителей организаций- партнеров в проведении  

отдельных мероприятий (праздников, государственные  

и региональные, праздники, торжественные  

мероприятия, конкурсы и тому подобное) 

Тематические   беседы, акции 

МБУК ЦКиС п. Ставрово Концерты, выставки 
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МБОУ дополнительного 
образования детей «Ставровская 

детская музыкальная школа» 

Собинского района Владимирской 

области 

        Концерты, экскурсии 

МБОУ Ставровская средняя 

образовательная школа 

Собинского района имени Героя 

Российской Федерации гвардии 

майора П.Б.Якимкина 

 проведение на базе организаций- партнеров различных 

 мероприятий, событий и акций воспитательной направленности     

 

Тематические 

экскурсионные 

выходы. 

 

Центральная библиотека МКУК 

МЦБС Собинского района 

        

МУС «Ставрвский ФОК» проведение на базе организаций- партнеров различных 

 мероприятий, физической направленности 

Спортивные соревнования 

 

Организация предметно-пространственной среды. 

Компоненты ППРС воспитательной системы Представленность в ППРС  

групп и ДОО 

Знаки  и символы государства, региона, населенного пункта и 

ДОО; 

Входная зона, коридор в 

музыкальный зал, уголки 

патриотизма  

Компоненты  среды, отражающие региональные, 

этнографические и другие особенности социокультурных условий, в 

которых находится ДОО; 

Мини-музей «Матрешка»  

Компоненты  среды, отражающие экологичность, 

природосообразность и безопасность; 

Комната по изучению  

ПДД «Светофорик» 

Компоненты  среды, обеспечивающие детям возможность 

общения, игры и совместной деятельности; 

Центры игы:  

сюжетно-ролевой игры, 

конструирования, 

театральная комната «Сказка» 

Компоненты  среды, отражающие ценность семьи, людей 

разных поколений, радость общения с семьей; 

Альбомы семей  

воспитанников  

«Из поколения в поколение»,  

«Традиции и хобби моей семьи». 

 

Компоненты  среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирующие научную картину мира; 

Центры конструирования  

Уголки экспериментирование 

Компоненты  среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

посильного труда, а также отражающие ценности труда в жизни 

человека и государства; 

Наблюдение за трудом взрослых 

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 
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Компоненты  среды, предоставляющие ребёнку возможность 
погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа. 

Сказки разных народов,  

куклы в национальных одеждах 

Дидактические игры 

 

 

     п.29.3 ФОП ДО 

     2.7.3. Организационный раздел Программы воспитания: 

Кадровое обеспечение 

 

Наименование должности (в 

соответствии со штатным 

расписанием) Действующий 

профессиональный 

стандарт 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса.  

Заведующий детским садом 

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 воспитатель 

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) 

(воспитатель, учитель)"» 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.12.2013 N 30550) 

- 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 педагогических инициатив; - создание необходимой для 

осуществления воспитательной деятельности инфраструктуры; 

развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

Педагог-психолог 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 24 

июля 2015 г. N 514н «Об 

утверждении 

профессионального стандарта 

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. 
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"Педагог-психолог (психолог 
в сфере образования)"» 

- 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. 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) 

обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой; - формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОУ; – организация работы по формированию общей 

культуры будущего школьника; - внедрение здорового образа жизни; 

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; - 

организация участия обучающихся в мероприятиях, проводимых 

районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности; 

Помощник 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. 

 

     Особенности кадрового обеспечения воспитательного процесса в ДОО: 4 воспитателя, 1 
музыкальный руководитель, 1 педагог-психолог (внешний совместитель). 

     Информация о социальных партнерах организации: МБОУ Ставровская средняя 

образовательная школа Собинского муниципального округа имени Героя Российской Федерации 

гвардии майора П.Б.Якимкина; МБУ "Ставровский ФОК"; Центр культуры и спорта п. Ставрова; 

Детская музыкальная школа п. Ставрово; Ставровская детская библиотека; Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система п.Ставрово; ГБУЗ ВО Собинская РБ п.Ставрово 

поликлиника 

     Информация о наличии государственно-общественных органов управления: Общее собрание 
работников; Педагогический совет 

     п. 29.4 ФОП ДО  
 

Календарный план воспитательной работы по реализации Программы воспитания 

  В образовательную программу МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» включена матрица 

воспитательных событий, составленная с учетом практического руководства «Воспитателю о 

воспи тании». Матрица воспитательных событий служит основой для разработки комплексно – 

тематического планирования с помощью которого строится образовательный процесс, 

утверждаемого ежегодно. В календарный план воспитательной работы включены воспитательные 

события, указанные в Примерном перечне основных государственных и народных праздников, 

памятных дат (пункт 36.4 ФОП дошкольного образования).  
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Матрица воспитательных событий 

меся

ц 

направления воспитания  

сентя

брь 

Патриоти

ческое 

Духовно-

нравственн

ое 

Трудовое Познаватель

ное 

Социальное Физическо

е и 

оздоровите

льное 

Эстетичес

кое 

03.09. 

День 

окончания 

Второй 

мировой 

войны 

День 

солидарнос

ти в 

борьбе с 

терроризм

ом 

 27.09. 

День 

воспитател

я и всех 

дошкольны

х 

работников 

 

01.09.                    

День знаний 

 27.09. 

Междунар

одный день 

туризма  

 

08.09. 

Междунаро

дный день 

распростране

ния 

грамотности 

октяб

рь 
 01.10. 

Междунар

одный день 

пожилых 

людей 

05.10.                           

День 

учителя 

 

04.10.  

День защиты 

животных 

16.10. 

День отца в 

России 

 01.10. 

Междунар

одный день 

музыки 

16.10. 

Всемирный 

день хлеба 

 

28.10 День 

бабушек и 

дедушек 

Осенний праздник «Золотая осень» 

ноябр

ь 

04.11. 

День 

народного 

единства 

   03.11. День 

рождение 

С.Я Маршака 

27.11. 

День матери 

  

 

12.11. 

Синичкин 

день 

30.11. 

Всемирный 

день 

домашних 

животных 

30.11.  

День 

государств

енного 

герба РФ 

 Патриоти

ческое 

Духовно-

нравственн

ое 

Трудовое Познаватель

ное 

Социальное Физическо

е и 

оздоровите
льное 

Эстетичес

кое 
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декаб
рь 

03.12. 
День 

неизвестно

го солдата 

03.12. 
Междунаро

дный день 

инвалидов 

13.12 День 
подарков 

12.12. 
День 

Конституци

и Российской 

Федерации  

05.12.  
День 

волонтера в 

России 

01.12. 

Всероссийс

кий день 

хоккея 

08.12. 
Междунар

одный день 

художника 

09.12.  

День 

героев 

Отечеств

а 

«Любимый праздник Новый год» Утренники 

январ

ь 

27.01.  

День 

полного 

освобожде

ния 

Ленинград

а от 

фашистско

й блокады 

07.01. 

Рождество 

Христово в 

России 

«Пришла 

Коляда» 

 28 января 

«День Лего»  

11.01. 

Всемирный 

день 

«спасибо» 

Неделя 

зимних игр и 

забав 

 

февра

ль 

02.02. День 

разгрома 

советским

и войсками 

немецко-

фашистск

их войск в 

Сталингра

дской 

битве  

 

  08.02. 

День 

Российской 

науки 

 

 11.02.  

День 

зимних 

видов 

спорта 

 

19 февраля 

День кита 

или 

всемирный 

день 

защиты 

морских 

млекопита

ющих 

21.02. 

Междунар

одный день 

родного 

языка 

23.02. 

День 

защитника 

Отечеств

а 

Спортивный праздник к 23 февраля 

март 18.03.                            

День 

воссоедине

ния Крыма 

с Россией 

Масленица - 

развлечение 

 

 

 

22 марта 

всемирный 

день воды 

 

 

08.03. 

Международ

ный женский 

день 

 27.03. 

Междунаро

дный день 

театра 
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31.03. День 
рождение 

К.И.Чуковск

ого 

 

 

Утренник, посвященный 8 Марта 

апрел

ь 

12.04. 

День 

космонав

тики 

22.04. 

Всемирный 

день  

Земли 

 02.04. 

Междунаро

дный день 

детской 

книги 

01.04.  

Междунаро

дный день 

смеха 

07.04. 

Всемирный 

день 

здоровья 

 

май 09.05. 

День 

Победы 

24.05. 

День 

славянской 

письменнос

ти и 

культуры 

01.05. 

Праздник 

Весны и 

Труда 

 19.05.  

День 

детских 

общественн

ых 

организаций 

России 

 18.05 

Междунар

одный 

день 

музеев 

 Патриоти

ческое 

Духовно-

нравственн

ое 

Трудовое Познаватель

ное 

Социальное Физическо

е и 

оздоровите

льное 

Эстетичес

кое 

июнь 12.06. 

День 

России 

01.06. 

День 

защиты 

детей 

  

 

 06.06. 

Пушкински

й день 

России 
12.06. 

День 

поселка 

22.06. 

День 

памяти и 

скорби 

июль  08.07. 

День 

любви, 

семьи и 

верности 

 11 июля 

Всемирный 

день 

шоколада 

30 июля 

День военно-

морского 

флота 

  

авгус

т 

22.08. 

День  

Государс

твенного 

флага 

  05.08. 

Междунаро

дный день 

светофора 

 12.08.  

День 

физкультур

ника 

27.08.  

День 

российског

о кино 

Матрица воспитательных событий служит основой для разработки календарного плана 

воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В календарный план воспитательной работы в 

обязательном порядке включаются воспитательные события, указанные в Примерном перечне 

основных государственных и народных праздников, памятных дат (пункт 36.4 ФОП дошкольного 

образования). Это будет инвариантной частью календарного плана воспитательной работы. В 
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дополнение к ним включаем в план и иные события из матрицы, которые будут отражать 

специфику детского сада. Они станут вариативной частью календарного плана. Вариативная 

часть каждый год будет изменяться, обновляться, в нее будут входить иные воспитательные 

события (по сравнению с текущим годом). В комплексно-тематическом планировании 

определяется, в какой форме будут организованы воспитательные события: рассказ, беседа, 

чтение художественной или познавательной литературы, конкурс или выставка детских рисунков 

(поделок), театрализованная деятельность, презентация, акций, утренников и др. Красным цветом 

шрифта выделены обязательные мероприятия, отраженные в ФОП ДО (обязательная часть ОП), 

эта часть календарного плана воспитательной работы остается инвариантной и повторяется из 

года в год. Курсивом обозначены воспитательные события, составляющие часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Они отражают приоритеты воспитательной работы 

детского сада в конкретном учебном году. Эти воспитательные события могут изменяться в 

каждом новом учебном году. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

     3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

     п. 30. ФОП ДО. 

     Успешная реализация Программы организации МБДОУ детский садN2" 

Вишенка"обеспечивается следующими психолого-педагогическими условиями: 

     1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 
неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми 

его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности как высшей 

ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 

воспитанника; 

     2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса 

образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, 

обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках 

интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятия). При этом занятие рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогом; 

     3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в 
ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опыт детей, 

накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной работы, 

ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения 

учиться); 

     4) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся 

(использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов 

деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 

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

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в которой ребенок 

реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

     6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

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

педагогической диагностики (мониторинга); 

     8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе детям с ОВЗ на основе 
специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования; 

     9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества; 

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

и укрепления их здоровья; 

     11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 

программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

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

     13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Федеральной программы в ДОО, обеспечение вариативности его 

содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального 

сообществ; 

     14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, 
физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой 

образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально значимой деятельности; 

     15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 

средства развития личности, совершенствования процесса ее социализации; 

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

     17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде. 

Согласно п. 16.10 ФОП ДО в ДОО, используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении Программы), которую проводит педагог-психолог.  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Для диагностики психологической готовности к школьному обучению используются 

следующие технологии: 

1.  «Беседа о школе» Т.А.Нежновой. 

2. Методика «Лесенка» В.Г. Щур 

3. Нейромоторная диагностика готовности к школьному обучению (проба, Ромберга,     

Филиппинский тест) 

4. Методика «Домик» Н.И. Гуткина 

5. «Методика определения готовности к школе» Л.А. Ясюковой. 

 
     3.2. Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания (ФОП ДО П. 32)  
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МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» типовое, двухэтажное здание построенное в 1969г., 

имеет два этажа.. 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Феде- 

ральной программы; 

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.359020 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Феде- рации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), 

действующим до 1 января 2027 года (да- лее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОО; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей- инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО учитывает 

особенности их физического и психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской деятельности 

в помещении и на участке, игровыми и физкультурной площадкой, озелененной 

территорией. 

ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

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

педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

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

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей (3 групповых помещения, музыкально-физкультурный 

зал,); 

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

соот- ветствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Программы; 

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

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (кабинет педагога-психолога); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья (медицинский кабинет, процедурный кабинет, пищеблок) 

7) оформленная территория и 3оборудованных участка для прогулки ДОО. 
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Программа оставляет за ДОО право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

образовательной программы. 

Создание и обновление инфраструктуры ДОО осуществляется на основе «Рекомендаций по 

формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации 

учебнометодических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного 

образования» (далее – «Рекомендации»), подготовленных рабочей группой Минпросвещения 

России совместно с Лабораторией дошкольного образования федерального гос- ударственного 

бюджетного научного учреждения «Институт возрастной физиологии Россий- ской академии 

образования» в рамках исполнения пункта 3 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487. 

Средства обучения и воспитания 

№ Наименование Количество 

1 Комплекс оснащения общих помещений ДОО В соответствии 
с рекомендованным 

количеством 

примерного перечня 

обору- дования и 

средств обучения 

«Рекомендаций». 

 

2 Методический кабинет 

3 Музыкально-физкультурный зал 

5 Комплекс оснащения групповых помещений ДОО: 
- группа раннего возраста  (1,5- 3года) 

- младше-средняя группа (3-5 лет) 

- старше-подготовительная группа (5-7 лет) 
 

6 Компоненты РППС для кабинетов специалистов 
- кабинет педагога-психолога 

7 Комплекс оснащения территории ДОО 
- прогулочный участок 
- спортивная площадка 

 

Организация внутренней инфраструктуры ДОО в виде центров 

Центры детской активности, которые обеспечивают все виды детской деятельности, в 

которых организуется образовательная деятельность. 

В группе раннего возраста 6 центров детской активности: 

1. Центр двигательной активности для развития основных движений детей. 

2. Центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры 

с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, 

цвета, размера. 

3. Центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных 
игр со сверстниками под руководством взрослого. 

4. Центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 

музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков 

продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных 

средств. 

5. Центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, 

стихов, рассматривания картинок. 

6. Центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 
деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков 

самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 12 центров детской активности: 

1. Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 
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спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие». 

2. Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

3. Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских 
игр, предметы-заместители в интеграции с содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»). 

4. Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала 

и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных 

материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально- коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие». 

5. Центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 
развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие». 

6. Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 

поис- ково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции с содержанием 

образова- тельных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие»). 

7. Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со 

взрослыми и сверстниками в интеграции с содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

8. Книжный уголок, содержащий художественную и документальную литературу для 
детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей. 

9. Центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

10. Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 
воспитанников. 

11. Центр коррекции предназначен для организации совместной деятельности воспитателя 

и/или специалиста с детьми с ОВЗ, направленный на коррекцию имеющихся у них 

нарушений. 

12. Центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции с содержанием 

образова- тельных областей «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 
 

Методические материалы 

№ Наименование Количество 
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1 Учебные издания в 
бумажном и 
электронном виде 

Учебные программы и учебные комплекты; 
учебно-методические пособия; хрестоматии 

По 
количеству 

групп  

2 Дидактические   

материалы 

Учебные наглядные пособия; рабочие 

тетради; информационно-ознакомительная 

продукция (буклеты, листовки) 

3 Организационо- 

методическая 
продукция 

Методические пособия; тематические 

папки; инструктивно-методические плакаты 

4 Прикладная 

методическая 
продукция 

Карточки; иллюстрации, рисунки; карты; 

модели; схемы; тематическая подборка 

материала – 
наглядно-иллюстративного 

5 Аудио- и 
видеоматериалы 

Аудиозаписи (музыкальные произведения, 
аудиокниги и др.); видеозапис 

(мультфильмы и др.) 

6 Электронные 

образовательные 
ресурсы 

Мультимедийные презентации 

 

В зависимости от возможностей, ДОО созданы условия для материально-технического 

оснащения дополнительного помещения – театральная комната «Сказка», комната по 

изучению ПДД «Светофорик», позволяющей расширить образовательное пространство. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

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

Программой предусмотрено также использование ДОО обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию периодических и 

электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания ДОО 

руководствуется нормами законодательства РФ, в том числе в части предоставления 

приоритета товарам российского производства, работам, услугам, выполняемым, 

оказываемым российскими юридическими лицами. 

Инфраструктурный лист ДОО составляется по результатам мониторинга еѐ материально- 

технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, кадрового 

потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с использованием данных 

цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления содержания и 

повышения качества ДО. 

 

     3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

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 

 

Младшая группа 

Материалы для сюжетной 

игры 

Сюжетообразующие наборы 

материала  и его размещение 

Материалы для игры с 

правилами 
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С трех лет дети становятся 
более требовательными к 

«похожести» игрушек на 

реальные вещи.  

Игрушки-предметы 

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» 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 

Для игры детей 3 лет, почти 
всецело зависящих от внешней 

обстановки, 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 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. 

В возрасте 3 лет ребенок 
овладевает элементарным 

действием по правилу 

(осуществлять одинаковые 

действия одновременно или 

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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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 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 

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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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 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. 

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.  

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 
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С другой стороны, усиливается 
условность игрушек по 

параметрам размера и 

готовности: они соразмерны 

средним и мелким игрушкам-

персонажам, по отношению к 

которым 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.  

Игрушки-персонажи также 

приобретают все больше 

реалистических черт и 

уменьшаются в размерах. Для 

детей 4-5 лет нужны средних 

размеров антропоморфные 

животные, куклы (в 

Тематические «зоны» 
редуцируются до 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) 

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.  

 

относятся разнообразные 
варианты игр «гусек» и «лото» 

(тематика наборов «лото» дана 

в разделе «Материалы и 

оборудование для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности»). 
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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».  

 

Старшая и подготовительная группы  

 

Материалы для сюжетной 

игры  
Игрушки-предметы 

оперирования в возрастном 

диапазоне 5 -7 лет 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, 

Сюжетообразующие наборы 

материала и его размещение  

В связи с тем, что игровые 

замыслы детей 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 

Материалы для игры с 

правилами  

В возрасте 5 -7 лет в арсенал 

детской деятельности, кроме 

игр с 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 
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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 «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 

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 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 антуражем) могут быть 

предоставлены детям, но надо 

иметь в виду, что они в 

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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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 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 игры), а с любым крупным 

подсобным материалом 

(диванные подушки, 

меньшей мере способствуют 
развертыванию творческой 

игры, нежели универсальные 

макеты, которые «населяются» 

и достраиваются по 

собственным замыслам детей.  
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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 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 
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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., 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 
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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 

(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  

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.  

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 

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 

конструкции сохраняются до 

тех пор, пока не будут 
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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, карандашей, фломастеров.  

 

 

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 

 

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.  

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). 
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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. 

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 

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 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 
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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 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 группа 

 

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 будет 

небольшим, но настоящим; результата примитивным, но нужным 

для ребенка и используемый им в своих целях. Так, в 

конструировании желательно, наряду с крупными деталями 

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, ножам, ножницам и 

т.п. Они должны быть 

настоящими, со всеми 
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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 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, 

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 

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 
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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 собственной деятельности. 

В процессе восприятия произведений изобразительного 

искусства они овладевают выразительными средствами 

различных художественных направлений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 



85 

 

 
 

находятся здесь же. Мелкий 
материал складывают в 

коробки 

Предметная среда для познавательно-исследовательской деятельности 

 

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 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 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 

Средняя группа  
В возрасте 4-5 лет деятельности 

ребенка дифференцируются, 

действия начинают 

определяться словесно 

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 

привлекательные для него, 

нежели простые упражнения с 

сенсорными (дидактическими) 

материалами. Поэтому для 

формирования и поддержки 



86 

 

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 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 

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 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 
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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.  

 

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, 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 
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году жизни. В этом материал 
для познавательно-

исследовательской 

деятельности пересекается с 

игровым материалом. В 

средней группе должен 

появиться нормативно-

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 группа  
В старшем дошкольном возрасте (5 -7 лет) действия ребенка во все большей мере определяются 

внутренними целями, замыслами. К концу дошкольного возраста разные виды деятельности 

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 
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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, задавать необходимость 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 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 познавательного характера (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 
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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 

несколько человек 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 

Младшая группа  
Дети третьего года жизни очень 

активны, стараются 

действовать самостоятельно, 

совершая 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 

Размещение физкультурного оборудования  
В групповой комнате следует освободить место, 

соответствующим образом расположить оборудование, 

предоставив малышам в свободное пользование разные игрушки 

и пособия, 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 физкультурное 

оборудование 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 



91 

 

хаотичны и непреднамеренны. 
В освоении движений и 

проявлении своей двигательной 

активности 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 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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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, 

различные подскоки. Поэтому 

чаще следует использовать 

музыкальное сопровождение в 

разных видах занятий по 

физической культуре.  

Увеличению двигательной 

активности малышей 

способствует благоприятная 
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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 

в двигательных импровизациях 

под музыку. 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, 

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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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 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 

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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пособий. Преодолевая полосу 
препятствий, (составленную из 

разных пособий, дети 

вынуждены применять свои 

двигательные умения и навыки 

и проявлять 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.  

 

 

     РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие 

детей. РППС выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной 

и привлекательной для каждого ребенка деятельности.  

     РППС МБДОУ детский сад  N2 " Вишенка" обеспечивает возможность реализации разных видов 

индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

     п.31 ФОП ДО 

     3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания: 

     п. 33 ФОП ДО 

Демонстрационный и наглядный материал: 

Мир в картинках 3-7 лет 

Животные средней полосы; Ягоды лесные; Арктика и Антарктика; Животные домашние 

питомцы; Рептилии и амфибии; Музыкальные инструменты; Морские обитатели 

Родной транспорт; Птицы средней полосы; Высоко в горах 

Деревья и листья; Животные жарких стран; Птицы домашние; Авиация;Профессии; Насекомы; 

Посуда; Фрукты; Овощи; Ягоды садовые; Бытовая техника; Инструменты домашнего мастера; 

Наглядно-дидактические пособия: 

Лето, Весна, Деревенский домик, Осень, Зима, Деревья наших лесов 

Расскажите детям 3-7 лет: 

О деревьях, О садовых ягодах, О домашних животных, О грибах, О насекомых, О птицах, О 

специальных машинах, О животных жарких стран, О бытовых приборах, Об олимпийских играх, 

О транспорте, О лесных животных, О космонавтике, О фруктах, Об овощах, О садовых ягодах 

Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром: 

Птицы наших лесов, Игрушки, Головные уборы. Обувь. 

 
Демонстрационный материал  
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Плакаты 

«Виды спорта зимние «Виды спорта летние» «Водный транспорт», «Воздушный транспорт», 

«Профессии», «Бытовая техника», «Деревья», «Посуда», «Животные Африки», «Мамы и дети», «Цветы», 

«Домашние животные», «Инструменты», «Цветы», «Цвета»  

«Времена года Весна», «Времена года Зима», «Времена года Лето», «Времена года Осень», «Дорожные 

знаки», «Закаливание-путь к здоровью», «Как правильно одеваться?!», «Правила антитеррора», «Правила 

безопасности дома», «Правила безопасности на улице» , «Правила дорожного движения» , «Правила 

поведение при пожаре» , «Правила поведения в природе» , «Правила пожарной безопасности» , «Режим 

дня дошкольника. Соблюдай режим дня и все успевай» , «Семья» , «Тело человека» , «День Победы», 

«Новый Год», «Рождество Христово», «День защитника Отечества», «Международный женский день», 

«Праздник весны и труда», «День России». 

 

 

Демонстрационный материал по изобразительной деятельности 

Народное искусство — детям  

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

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

«Сказочная гжель»  

Наглядные-пособия»: 

«Дымковская игрушка», «Сказочная гжель», «Городецкая роспись», «Каргопольская игрушка», 

«Полхов_Майдан», «Золотая хохлома», «Филимоновская игрушка» 

Мир в картинках 

«Филимоновская народная игрушка», «Каргопольская народная игрушка» 

Мир искусства 

«Пейзаж», «Портрет», «Детский портрет», «Животные в русской графики», «Натюрморт», 

«Сказка в русской живописи» 
 

 

Демонстрационный и наглядный материал по развитию речи 

Демонстрационный материал 

Грамматика в картинках «Один много» 

Грамматика в картинках «Многозначные слова» 

Грамматика в картинках «Ударение» 

Грамматика в картинках «Словообразование» 

Грамматика в картинках «Антонимы (глаголы)» 

Наглядно-дидактическое пособие В.В.Гербова 

«Развитие речи в детском саду 4-6 лет» 
 

 

Демонстрационный и наглядный материал по гражданско-патриотическому воспитанию 

Государственные символы РФ 3-7 лет Мир в картинках 

Российская геральдика и государственные праздники 

Защитники Отечества Наглядно-дидактическое пособие 

День Победы 3-7 лет Мир в картинках 

 

 

Демонстрационный и наглядный материал по музыкальной деятельности 

1. В

еликая музыка. Русские композиторы (учебно-методическое пособие с комплектом демонстрационного 

материала  

2. В

еликая музыка. Зарубежные композиторы (учебно-методическое пособие с комплектом демонстрационного 

материала  

 

Демонстрационный и наглядный материал по безопасности 

 

1. Ширмочки. Безопасность на дороге. Азбука дороги. Тематический уголок для детей и родителей/ 
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Шипунова В.А. 

3. Безопасность на дороге. Сложные ситуации. (учебно-методическое пособие для детей и 

родителей, разбор основных тем, комплексный подход, рекомендации) / Шипунова В.А., Ширмочки. 

Пожарная безопасность. Рекомендовано Главным управлением МЧС России для детей дошкольного 

возраста/ Шипунова В.А 

4. Первая помощь (учебно-методическое пособие для детей и родителей, разбор основных тем, 

комплексный подход, рекомендации) / Шипунова В.А. 

5. Ширмочки. ОБЖ. Опасные предметы и явления. Тематический уголок для детей и родителей/ 

Шипунова В.А. 

6. Ширмочки. Что плохо (учебно-методическое пособие для детей и родителей, разбор основных 

тем, комплексный подход, рекомендации) / Шипунова В.А. 

7. Ширмочки. Что хорошо (учебно-методическое пособие для детей и родителей, разбор основных 

тем, комплексный подход, рекомендации) / Шипунова В.А. 

8. Тимофеева, Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 3-8 л. Мы и природа:Наглядно-

метод.пособ,2021 

 
 

Методическое обеспечение: 

Социально – коммуникативное развитие 

Е.Е. Кривенко «Адаптационные игры для детей раннего возраста 

И.А.Лыкова, Е.Д.Файзуллаева «Адаптация к детскому саду ребенка раннего возраста» М: 

«Цветной мир»,2018 

Е.Е. Кривенко»Адаптационные игрыдля детей раннего возраста» М: Цветной мир,2018 

И.И.Козулина, И.А.Лыкова, В.А.Шипунова «Первые игры и игрушки. Игровая среда от рождения 

до трех лет» М: Цветной мир,2018 

А.Б.Теплова «Материнский фольклор в образовательной среде» М: Цветной мир,2019 

И.А.Лыкова «Приобщение малышей к народной культуре. третий год жизни»М: Издательский 

дом «Цветной мир»,2019 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности. Младшая группа» Мозаика-синтез,2016 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности. Средняя группа» Мозаика-синтез,2016 

Л.В.Абрамцева, И.Ф.Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников Младшая 

группа (3-4 года) Мозаика – синтез,2020 

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

группа (4-5 лет) Мозаика – синтез,2020 

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

группа (5-6 лет) Мозаика – синтез,2020 

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

Подготовительная к школе группа (6-7лет) Мозаика – синтез,2020 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением Младшая группа (3-4 года)  

Мозаика – синтез,2015 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением Средняя группа (4-5 лет)  

Мозаика – синтез,2015 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением Старшая группа (5-6 лет)  

Мозаика – синтез,2015 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет)  Мозаика – синтез,2015 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульчик «Этические беседы с дошкольниками», М: Мозаика-синтез, 2020 

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

развитие дошкольников. 

Т.А.Шорыгина «Добрые сказки» Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели ТЦ 

Сфера,2014 

А.Т.Волобуев «Поучительные сказки» Учимся смекалке и мудрости у сказочных животныхТЦ 

Сфера,2016 

Т.А.Шорыгина «Понятные сказки» Беседы с детьми об игрушках, растениях и животных ТЦ 

Сфера,2015 
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Т.А.Шорыгина «Безопасные сказки» Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на улице 

ТЦ Сфера,2014 

Т.А.Шорыгина «Общительные сказки» Беседы с детьми о вежливости и культуре общения ТЦ 

Сфера,2014 

Л.В.Коломийченко «Дорогою добра» Концепция и программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников М: ТЦ Сфера 2015 

Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Занятия для детей 3-5 лет по социально-

коммуникативному развитию» М: ТЦ Сфера 2015 

Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию» М: ТЦ Сфера 2015 

Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию» М: ТЦ Сфера 2015 

 

Труд 

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

синтез,2014 

Л.В.Стахович, Е.В.Семенкова, Л.Ю.Рыжановская «Занимательные финансы» Программа Азы 

финансовой культуры для дошкольников «Вита-Пресс»,2019 

Л.В.Стахович, Е.В.Семенкова«Финансовая грамотность» Сценарии обучающих сказок 5-7 лет 

«Вита-Пресс»,2020 

Л.В.Стахович, Е.В.Семенкова, Л.Ю.Рыжановская «Занимательные финансы» Рабочая тетрадь 6-7 

лет «Вита-Пресс»,2020 

Л.В.Стахович, Е.В.Семенкова, Л.Ю.Рыжановская 

«Занимательные финансы» Мини-спектакли «Вита-Пресс»,2019 

Л.В.Стахович, Е.В.Семенкова, Л.Ю.Рыжановская «Занимательные финансы» Рассуждаем и 

решаем «Вита-Пресс»,2019 

Л.В.Стахович, Е.В.Семенкова, Л.Ю.Рыжановская «Занимательные финансы» Читаем и обсуждаем 

«Вита-Пресс»,2019 

Л.В.Стахович, Е.В.Семенкова, Л.Ю.Рыжановская «Занимательные финансы» Играем вместе 

«Вита-Пресс»,2019 

 

ОБЖ 

Уроки для самых маленьких 1) Что такое хорошо и что такое плохо; 2)Азбука здоровья; 

3)Безопасность в доме (3 комплекта по 16 карточек) 

Наглядно-дидактические пособия: 

И.Ю.Бордачева «Безопасность на дороге» плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ 

И.Ю.Бордачева «Дорожные знаки» 

К.Ю.Белая «Основы безопасности» комплекты для родительских уголков в ДОО старшая и 

подготовительная группы 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» Для занятй сдетьми 3-

7 лет М:Мозаика-синтез,2015 

Формирование гражданственности и патриотизма 

М.Б.Зацепина «Дни воинской славы» Патриотическое воспитание дошкольников (5-7 лет) 

Мозаика-синтез,2008 

Н.Г. Пантелеева «Знакомим детей с малой Родиной» ТЦ Сфера,2015 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы живем в России» Старшая группа, Москва,2013 

И.Н.Панасенко Формирование нравственных ценностей и патриотических чувств у детей 5-7 лет 

Издательство «Учитель», 

Государственные символы РФ 3-7 лет Мир в картинках 

Защитники отечества Наглядно-дидактическое пособие М: Мозаика-синтез,2017 

День Победы 3-7 лет Мир в картинках 

Е.А.Альябьева «Географические сказки». Беседы с детьми о природе и народах России. М: «ТЦ 

Сфера»,2017 

Е.И.Федорова «Родные сказки». Беседы с детьми о родной земле. М: «ТЦ Сфера», 2016 
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Познавательное развитие 

Сенсорные эталоны и познавательные действия 

Е.А.Янушко «Сенсорное развитие детей раннего возраста» Издательский центр «Владос», 2018 

Е.Ю.Протасова,Н.М.Родина «Познавательное развитие детей третьего года жизни» М:Цветной 

мир»,2019 

Е.И.Касаткина «Дидактические игры для детей раннего возраста», М: Цветной мир, 2019 

О.А.Шиян «Развитие творческого мышления» Для детей 3-7 лет М: Мозаика-синтез,2016 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова Развитие познавательных способностей дошкольников Для 

детей 4-7 летМ: Мозаика-синтез,2016 

Т.И.ГризикПознаю мир, М:Просвещение,2001  

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов Мир физических явлений, опыты и эксперименты в дошкольном 

детстве М: Мозаика-синтез,2021 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова «Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей» Для детей 4-7 лет, М: Мозаика-синтез, 2020 

Математические представления 

В.П.Новикова Математика в детском саду. конспекты занятий 3-4 года М: Мозаика-синтез,2003 

В.П.Новикова Математика в детском саду. конспекты занятий 4-5 года М: Мозаика-синтез,2003 

В.П.Новикова Математика в детском саду. конспекты занятий 5-6 года М: Мозаика-синтез,2003 

В.П.Новикова Математика в детском саду. конспекты занятий 6-7 года М: Мозаика-синтез,2003 

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

Младшая группа М: Мозаика-синтез,2016 

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

Средняя группа М: Мозаика-синтез,2016 

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

Старшая группа М: Мозаика-синтез,2016 

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

Подготовительная к школе группа М: Мозаика-синтез,2016 

Е.В.Колесникова Математика для детей 3-4 летТЦ Сфера,2015 

Е.В.Колесникова Математика для детей 4-5 летТЦ Сфера,2015 

Е.В.Колесникова Математика для детей 5-6 летТЦ Сфера,2015 

Е.В.Колесникова Математика для детей 6-7 летТЦ Сфера,2015 

Окружающий мир 

Тимофеева, Л.Л., Бережнова, О.В. Познавательное развитие. Ребенок и окружающий мир. 

Конспекты современных форм организации детских видов деятельности. Вторая младшая группа 

детского сада, Бином Детство 2019 

Тимофеева, Л.Л., Бережнова, О.В. Познавательное развитие. Ребенок и окружающий мир. 

Конспекты современных форм организации детских видов деятельности. Средняя группа 

детского сада, Бином Детство 2019 

Тимофеева, Л.Л., Бережнова, О.В. Познавательное развитие. Ребенок и окружающий мир. 

Конспекты современных форм организации детских видов деятельности. Старшая группа 

детского сада, Бином Детство 2019 

Тимофеева, Л.Л., Бережнова, О.В. Познавательное развитие. Ребенок и окружающий мир. 

Конспекты современных форм организации детских видов деятельности. Подготовительная 

группа детского сада, Бином Детство 2019 

С.Н.Николаева Экологическое воспитание детей третий год жизни М:Цветной мир,2018 

Е.Ю.Протасова, Н.М.Родина «Познание окружающего мира в раннем возрасте» М: Цветной 

мир,2018 

Юный эколог Авторская программа С.Н.Николаевой 

 Программа «Юный эколог»: 3–7 лет. М:Мозаика-синтез,2017 

С.Н.Николаева Система работы в старшей группе 5-6 лет М: Мозаика-синтез,2017 

Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром М: Мозаика-

синтез,2015 

О.А Скоролупова «Животный мир жарких стран» Старший дошкольный возраст 

О.А.Скоролупова «Осень» часть1,часть2 Старший дошкольный возраст 
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О.А.Скоролупова «Зима» Старший дошкольный возраст 

О.А.Скоролупова «Транспорт:наземный,водный,воздушный» 

О.А.Скоролупова «Цветущая весна.Травы» Старший дошкольный возраст  

Природа 

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

М: Мозаика-синтез,2016 

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

Мозаика-синтез,2016 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа М: Мозаика-

синтез,2016 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Старшая  группа М: Мозаика-

синтез,2016 

Речевое развитие 

О.С.Ушакова «Речевое развитие детей детей первого года жизни М:Цветной мир,2019 

О.С.Ушакова «Речевое развитиедетей детей второго года жизни М:Цветной мир,2019 

О.С.Ушакова «Речевое развитиедетей детей третьего года жизни М:Цветной мир,2019 

О.С.Ушакова, И.А.Лыкова «Кисонька-мурысенька» /Потешки и беседы по картинкам/ М: 

Цветной мир 

О.С.Ушакова, И.А.Лыкова «Курочка-рябушечка» /Потешки и беседы по картинкам/ М: Цветной 

мир 

О.С.Ушакова, В.А.Шипунова «Мишка играет» / Беседы по картинкам/ 1-3 годаМ: Цветной мир 

О.С.Ушакова, В.А.Шипунова «Мишка в ванной» / Беседы по картинкам/ 1-3 годаМ: Цветной мир 

О.С.Ушакова, В.А.Шипунова «Мишка одевается» / Беседы по картинкам/ 1-3 годаМ: Цветной 

мир 

О.С.Ушакова, Е.М.Струнина «Методика развития речи детей дошкольного возраста» 

О.С.Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников» 

Г.С.Швайко «Игры и игровые упражнения по развитию речи» 

О.С.Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа М: Сфера,2019 

О.С.Ушакова Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа М: Сфера,2019 

О.С.Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа М: Сфера,2019 

О.С.Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная к школе группа М: Сфера,2019 

Е.В.Колесникова От звука к букве. Формирование звуковой активности дошкольников как 

предпосылки обучения грамоте. Программа. М:БИНОМ. Лаборатория знаний 

Е.В.Колесникова «Раз словечко, два-словечко. Развитие звуковой культуры речи». 3-4 года. М: 

БИНОМ. Лаборатория знаний 

Е.В.Колесникова «Раз словечко, два-словечко». Рабочая тетрадь 3-4 года. М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

Е.В.Колесникова «От слова к звуку. Развитие фонематического слуха». 4-5 лет. М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

Е.В.Колесникова «Слова,слоги,звуки. ДМ+методика». 4-5 лет. М: БИНОМ. Лаборатория знаний 

Е.В.Колесникова «От А до Я. Развитие звуко-буквенного анализа». 5-6 лет. М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

Е.В.Колесникова «От А до Я. Рабочая тетрадь». 5-6 лет. М: БИНОМ. Лаборатория знаний 

Е.В.Колесникова «Звуки и буквы.ДМ+методика». 5-7 лет. М: БИНОМ. Лаборатория знаний 

Е.В.Колесникова «Я начинаю читать.Развитие интереса и способности к чтению у детей». 6-7 лет. 

М: БИНОМ. Лаборатория знаний 

Е.В.Колесникова «Диагностика готовности к чтению и письму. Рабочая тетрадь» 6-7 лет. М: 

БИНОМ. Лаборатория знаний 

Е.В.Колесникова «Раз словечко, два-словечко. Развитие звуковой культуры речи». 3-4 года. М: 

БИНОМ. Лаборатория знаний 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду» Младшая группа М:Мозаика-синтез,2016 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду» Средняя группа М:Мозаика-синтез,2016 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду» Старшая группа М:Мозаика-синтез,2016 
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В.В.Гербова Развитие речи в детском саду» Подготовительная к школе группа М:Мозаика-

синтез,2016 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду 6-7 лет М: Мозаика-синтез,2020 

О.М.Ельцова Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте 

Тетрадь с заданиями для развития детей «Рисуем по клеточкам» часть1 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни» М: Цветной 

мир,2018 

И.А.Лыкова «Арт-методики для развития малышей» М: Цветной мир,2018 

И.А.Лыкова «Каляки-маляки» /Рисуем цветными карандашами/ 1-3 года М:Цветной мир,2014 

И.А.Лыкова «Вот моя рыбка» /Самая простая аппликация/ 1-3 года М: Цветной мир,2014 

И.А.Лыкова «Вот моя птичка» /Самая простая аппликация/ 1-3 года, М: Цветной мир,2014 

И.А.Лыкова «Где мои карандаши» /Истории в картинках для рисования/ 1-3 года М: Цветной 

мир,2014 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Младшая группа М: Мозаика-

синтез,2015 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Средняя группа М: Мозаика-

синтез,2015 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Старшая группа М: Мозаика-

синтез,2015 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Подготовительная к школе группа 

М: Мозаика-синтез,2016 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Младшая группа М: Цветной 

мир,2019 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Средняя группа М: Цветной 

мир,2019 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Младшая группа М: Цветной 

мир,2019 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Старшая группа М: Цветной 

мир,2019 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Подготовительная группа М: 

Цветной мир,2019 

Н.Н.Леонова «Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по алгоритмическим схемам»Детство-

пресс,2016 

Р.Г.Казакова «Рисование с детьми дошкольного возраста» Нетрадиционные техники. 

Народное искусство — детям  

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

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

«Сказочная гжель»  

Наглядные-пособия»: 

«Дымковская игрушка», «Сказочная гжель», «Городецкая роспись», «Каргопольская игрушка», 

«Полхов_Майдан», «Золотая хохлома», «Филимоновская игрушка» 

Мир в картинках 

«Филимоновская народная игрушка», «Каргопольская народная игрушка» 

Мир искусства 

«Пейзаж», «Портрет», «Детский портрет», «Животные в русской графики», «Натюрморт», 

«Сказка в русской живописи» 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» Средняя группа М: Мозаика-

синтез,2016 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» Старшая группа М: Мозаика-

синтез,2016 

Л.В.Куцакова «Конструировангие из строительного материала» Подготовительная группа М: 

Мозаика-синтез,2016 
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Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» 

Музыкальная деятельность 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа.» - 

Мозайка-Ситнез, Москва 2016г;М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском 

саду. Средняя группа.» - Мозайка-Ситнез, Москва 2017г;М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова 

«Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа.» - Мозайка-Ситнез, Москва 

2018г;О.П. Радынова «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты.» - Сфера, Москва 2010г;О.П. 

Радынова «Настроение, чувства в музыке.» - Сфера, Москва 2014г;О.П. Радынова «Песня. Танец. 

Марш.» - Сфера, Москва 2014г;О.П. Радынова «Музыка о животных и птицах.» - Сфера, Москва 

2010г;О.П. Радынова «Природа и музыка.» - Сфера, Москва 2014г;Е.А. Никитина «Выпускные 

праздники в детском саду» - Сфера, 2007г;М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском 

саду» - Мозайка-синтез, Москва 2016г;Ю.Е. Антонов «Великой победе посвящается» - ТЦ Сфера, 

2010;Л.Н. Алексеева, Т.Э. Тютюнникова «Музыка для детей старшего дошкольного возраста» - 

Москва, 1998г;М.Ю. Картушина «Вокально-хоровая работа в детском саду» - Скрипторий 2003, 

Москва, 2012г;А.И. Буренина, Т.Э. Тютюнникова  «Тутти» - Аничков мост, Санкт-Петерург, 

2017г;А.И. Буренина «Музыкальные минутки для малышей» - Аничков мост, Санкт-Петерург, 

2019г;Т.Э. Тютюнникова   «Сундучок с бирюльками. Музыкальные игры» - Москва, 2009г;Т.Э. 

Тютюнникова  «Крошечная музыка» - Москва, 2010г;Т.Э. Тютюнникова  «Доноткино» - Москва, 

2005г 

Физическое развитие 

К.К.Утробина «Занимательная физкультура в детском саду» Для детей 3-5 лет 

Н.С.Голицина, Е.Е.Бухарова Физкультурный калейдоскоп для дошкольников 

М.Ф.Литвинова «Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 3-4 года М: Мозаика-синтез, 2016 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 4-5 лет М: Мозаика-синтез, 2016 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 5-6 лет М: Мозаика-синтез, 2016 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» 6-7 лет М: Мозаика-синтез, 2016 

Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» М: Мозаика-синтез,2015 

Л.Н.Волошина, Т.В.Курилова «Физическое развитие детей третьего года жизни» М: Цветные 

ладошки, 2019 

Е.И.Подольская «Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет» 

В.С.Кузнецова, Г.А.Колодицкий «Упражнения и игры с мячом» 

М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет» М6 Мозаика-синтез,2015 

И.Е. Аверина Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ» 

Г.А.Колодицкий, В.С.Кузнецов «Ритмические упражнения, хореография и игры» 

Т.В.Лисина, Г.В.Морозова «Подвижные тематические игры для дошкольников» 

М.Ю.Картушина «Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет 

Н.А.Деева «Игровые здоровьесберегающие технологии» 

М.Ю. Картушина «Праздники здоровья для детей 5-6 лет» Сценарии для ДОУ М: ТЦ Сфера 

В.М.Немеровский «Физические упражнения и игры на основе фольклора» М: «Русское 

слово»,2020 

Часть формируемая участниками 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Цветные ладошки М: Цветной 

мир, 2019 

И.А.Лыкова «Несет меня лиса» /Беседы о безопасности по сюжетам сказок/М: Цветной мир 

Лыкова И.А.. Мир без опасности». М.: Цветной мир, 2017. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука 

безопасного общения и поведения: уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2015.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. — М.: Цветной мир, 2017.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь — друг, огонь — враг: уч.-метод. пособие. — М.: Цветной 

мир, 2016.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, явления: уч.-метод. пособие. — М.: 

Цветной мир, 2018. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Информационная культура»: уч.метод.пособие. – М:Цветной 

мир,2018  
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Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская безопасность»: 1) 

«Социальная безопасность»; 2) «Опасные явления в природе»; 3) «Пожарная безопасность»; 4) 

«Что такое хорошо и что такое плохо»; 5)Безопасность на дороге». — М.: Цветной мир, 2017. 

(5 комплектов по 8 карточек). 

И.А. Лыкова, В.А.Шипунова «Радужное колесики» дидактическая сказка о дорожной 

безопасности: М: Цветной мир 

И.А. Лыкова, В.А.Шипунова «Непоседа ветерок» дидактическая сказка о безопасности в 

природе: М: Цветной мир 

И.А. Лыкова, В.А.Шипунова «Колокольчик серебряный» дидактическая сказка о социальной 

безопасности: М: Цветной мир 

В.А.Шипунова «Детская безопасность» М: Цветной мир, 2015 

 

     3.5. Примерный режим и распорядок дня 

При реализации ОП МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки соответствует Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные 

правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573). 

Режим работы МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» и длительность пребывания в нем детей 

определяются Уставом, являются следующими: 

 пятидневная рабочая неделя;  

 длительность работы ДОУ – 10,5 часов;  

 ежедневный график работы - с 07.45 до 17.45 часов; 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 
Режим дня в МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» включает: 

 прием пищи; 

 ежедневная прогулка детей; 

 ежедневное чтение; 

 дневной сон; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 занятия;  

 каникулы;  

 разные формы двигательной активности; 

 закаливание детей; 

 занятия по дополнительному образованию.  
 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 часа. Продолжительность 

прогулки определяется МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» в зависимости от климатических 

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

продолжительность прогулки сокращаются. 

Организуются прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - перед 

уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях 

(группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон. 

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 

часов. От 4- 7 лет 2,5 часа. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных 



10
6 

 

игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не превышает 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 1,5 

до 3-х лет – не более 10 минут, для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-

ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-

ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в группе 

раннего возраста не превышает 20 минут, младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 

30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 
 

Режим дня в группе раннего возраста для детей от 1,5-х до 3-х лет 

Холодный период года 

 

Возрастная группа 

 

Группа раннего возраста 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.15-8.30 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-9.00 

Игры подготовка к занятиям 9.00 – 9.10 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия 2 

мин,перерыв между занятиями 10 мин.) 

9.10 – 9.40 

 

Второй завтрак 9.40 – 10.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 11.20  

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 

11.30 – 12:00 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.00 – 12:30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный 

подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

12.30 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.30 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 17.20 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность детей 

17.20 – 17.45 

Уход детей домой. Рекомендуется прогулка с 

родителями 50 мин. 

до 17:45 

Теплый период года 

 

1.Прием детей на улице. Игры, утренняя гимнастика на воздухе. 

 

7.15-8.10 

2. Подготовка к завтраку, завтрак. 

 

8.10-8.35 

3. Игры, второй завтрак 

 

8.35-9.35 

4. Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры -занятия, самостоятельная 

деятельность детей на участке, индивидуальная работа, свободная 

деятельность. 

 

9.35-11.25 

5. Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед  11.25-12.20 

6. Подготовка ко сну, дневной сон. 

 

12.20-15.20 

7. Постепенный подъём, гимнастика . 15.20-15.30 

8. Подготовка к полднику, полдник. 

 

15.30-16.00 

9. Подготовка к прогулке, прогулка, игры на воздухе, уход домой  

 

16.00-17.45 

 

 

Режим дня в дошкольных группах 

Холодный период года 

Возрастная группа Младше-средняя Старше – подготови 

тельная 

Прием детей, свободная игра, утренняя 

гимнастика, утренний круг 

7.15-8.30 

 

7.15-8.30 

Завтрак 8.30 – 8.50 

 

8.30 – 9.00  

Игры, подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 - 

Занятия (включая гимнастику в процессе 

занятия 2 мин,перерыв между занятиями 10 

мин.) 

9.00 – 9.50 9.00 – 10.50 

Второй завтрак 

 

10.00 – 10.20 10.50 – 11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 

с прогулки 

 

10.20 – 12.00 11.10 – 12.20 

Обед 12.00 – 13.00 

 

12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем 

детей, закаливающие процедуры  

13.00 – 15.30 13.00 – 15.30 

Полдник 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 16.00 – 16.30 

 

16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.30 

 

16.30 – 17.30 
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Теплый период года 

 

Возрастная группа Младше-средняя Старше-

подготовительная 

Прием детей на улице. Игры, утренняя 

гимнастика на воздухе. 

7.15 – 8.20 7.15 – 8.20 

 Подготовка к завтраку, завтрак. 

 

8.20 – 8.50 8.20 - 8.50 

Игры, второй завтрак, подготовка к прогулке, 

выход на прогулку. 

 

8.50 – 10.00 8.50 - 10.00 

 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры -

занятия, самостоятельная деятельность детей 

на участке, индивидуальная работа, свободная 

деятельность. 

 

10.00 – 11.55 10.00 - 11.55 

 Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду, обед  

11.55 – 12.50 11.55 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

 

12.50 – 15.20 12.50 – 15.20 

Постепенный подъём, гимнастика . 

 

15.20 – 15.30 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 

 

15.30 – 16.00 15.30 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на 

воздухе, уход домой  

 

16.00 – 17.45 16.00-17.45 

 

За счет гибкой структуры распорядок дня позволяет обеспечить «поточность» и плавный переход 

от одних режимных моментов к другим. Контроль за выполнением режимов дня в ДОО 

осуществляют: заведующий, педагоги, родители (законные представители). 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Организация режима и распорядка пребывания детей в образовательном учреждении в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью совпадают с организацией 

режима пребывания детей в образовательном учреждении обязательной части Программы 

 

     3.6. Календарный план воспитательной работы (традиционные события, праздники, 

мероприятия) 

     п. 36.4. ФОП ДО 

 

ЯНВАРЬ 

- 7 января Рождество Христово в России "Пришла Коляда"; 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность детей 

17.30 – 17.45 17.30 – 17.45 

Уход детей домой. Рекомендованная прогулка 

с родителями 20/50 мин. 

 

до 17.45 До 17.45 
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- 11 января Всемирный день "спасибо"; 

-  Неделя зимних игр и забав; 

- 23 января Всемирный день снега 

ФЕВРАЛЬ 

- 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

- 8 февраля: День российской науки; 

- 11 февраля День зимних видов спорта; 

- 17 февраля День доброты; 

- 21 февраля: Международный день родного языка; 

- 23 февраля: День защитника Отечества. 

МАРТ 

- 8 марта: Международный женский день; 

- Масленица; 

- 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

- 22 марта Всемирный день воды; 

- 27 марта: Всемирный день театра; 

- 31 марта День рождения К.И.Чуковского 

АПРЕЛЬ 

- 1 апреля Международный день смеха; Международный день птиц; 

- 2 апреля Международный день детской книги; 

- 7 апреля Всемирный день здоровья; 

- 12 апреля: День космонавтики; 

- 22 апреля Всемирный день Земли. 

МАЙ 

- 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая: День Победы; 

- 19 мая: День детских общественных организаций России; 

- 24 мая: День славянской письменности и культуры; 

- 27 мая Общероссийский день библиотек  

ИЮНЬ 

- 1 июня: День защиты детей; 

- 6 июня: День русского языка. пушкинский день России; 

- 12 июня: День России; День поселка Ставрово; 

- 22 июня: День памяти и скорби. 

ИЮЛЬ 

- 8 июля: День семьи, любви и верности; 

- 30 июля Международный день дружбы. 

АВГУСТ 

- 8 августа Международный день Светофора; 

- 12 августа: День физкультурника; 

- 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

- 27 августа: День российского кино. 

СЕНТЯБРЬ 
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- 1 сентября: День знаний; 

- 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

- 8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

- 27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников; Международный день туризма; 

- Фольклорный праздник "Капустные посиделки 

ОКТЯБРЬ 

- 1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

- 4 октября: День защиты животных; 

- 5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

- 16 октября Всемирный день хлеба; 

- 28 октября День бабушек и дедушек 

НОЯБРЬ 

- 3 ноября День рождения С.Я.Маршака; 

- 4 ноября: День народного единства; 

- 12 ноября Синичкин день; 

- Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

- 30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

- 30 ноября Всемирный день домашних животных 

ДЕКАБРЬ 

- 1 декабря Всероссийский день хоккея; 

- 3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

- 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

- 8 декабря: Международный день художника; 

- 9 декабря: День Героев Отечества; 

- 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

- 31 декабря: Новый год. 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Краткая презентация Программы 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Собинского муниципального округа детский сад №2 «Вишенка» разработана 

в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- ФЗ (в 

ред. от 29.12.2022г.); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 (в ред. от 

8.11.2022г.); 

 и другими нормативными и методическими документами. 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ОП ДО 
МБДОУ детский сад №2 «Вишенка» обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей в возрасте от 1,5 

до 7 лет. 

В детском саду функционируют 3 группы общеразвивающей направленности: 

- группа раннего возраста для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; 

- младше-средняя группа для детей в возрасте от 3 до 5 лет; 

- старше-подготовительная группа для детей в возрасте от 5 до 7 лет; 

Группы неоднородны по возрастному составу детей. 

4.2. Используемые Программы 

 Федеральная образовательная программа дошкольного образования, утвержденная приказом 

Министерства просвещения РФ от 25.11.2022г. № 1028; 
Целью Программы является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно- нравственных ценностей российского 

народа, исторических и национально-культурных традиций. 

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

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

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

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

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России 

 «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст» И.А. Лыкова 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-3 лет 

(формирование эстетического отношения и художественно-творческое развитие в изобразительной 

деятельности) представляет оригинальный вариант реализации базисного содержания и 

специфических задач эстетического воспитания детей в изобразительной деятельности 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности 

 «Мир Без Опасности» И.А.Лыкова Авторская программа социально-коммуникативного 

воспитания, обучения и развития детей 3-7 лет 

Цель: становление у дошкольников культуры безопасности личности в процессе 

активной деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, 

содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

и «Я- концепции». 
 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 
Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся 

дошкольного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

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

раннего и дошкольного возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; повышение 
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воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные действия 

родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественность 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства РФ, о мерах 

господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей, повышение их правовой, психолого-педагогической компе- 

тентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнѐрских от- 

ношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач; 
 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 
Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким направлениям: 

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

семье каждого обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоровья и развития ребенка; об 

уровне психолого-педагогической компетентности родителей; а также планирование работы с 

семьей с учетом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обуче- 

ния и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки 

семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; условиях пребывания ребенка в группе ДОО; содержании и 

методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей по 

вопросам их взаимодействия с ребенком, преодоления возникающих проблем воспитания и 

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

ствия ребенка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам 

воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми раннего и дошкольного 

возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном про- 

цессе и другому. 
Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и/или 

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

(законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические 

срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями 

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

других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационные направления реализуются через групповые ро- 

дительские собрания, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и роле- 

вые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и др.; информацион- 

ные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей; журналы и газеты, издава- 

емые ДОО для родителей, педагогические библиотеки для родителей; сайты ДОО и социаль- ные 

группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских ра- бот, 

совместных работ родителей и детей. Включают также и досуговую форму – совместные 

праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, 

знакомство с семейными традициями и другое. 
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В Программе отсутствует информация, наносящая вред физическому или психическому здоровью 

воспитанников и противоречащая российскому законодательству. 
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