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Общие положения. 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 16 «Радость» (далее образова-

тельная программа) разработана в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155, и федеральной образовательной 

программой дошкольного образования, утв. приказом Минпросвещения Рос-

сии от 25.11.2022г. № 1028». 

Образовательная программа разработана также с учетом нормативных 

правовых актов, которые содержат обязательные требования к условиям орга-

низации дошкольного образования: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989г.) (вступила в силу для СССР 15.09.1990г.). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

3. Федеральный закон от 24.12.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (ред. от 14.07.2022г.). 

4. Постановление Правительства РФ от 21.02.2022г. № 225 «Об утвержде-

нии номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей об-

разовательных организаций». 

5. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020г. № 373 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован 31.08.2020г. № 59599). 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руково-

дителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характери-

стики должностей работников образования»» (зарегистрирован в Минюсте 

России 06.12.2010г. № 18638) (ред. от 31.05.2011г.). 

7. Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжи-

тельности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом до-

говоре» (зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015г. № 36204) (ред. от 

13.05.2019г.). 

8. Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016г. № 536 «Об утверждении 

особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
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иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность». 

9. Постановление Правительства РФ от 14.05.2015г. № 466 «О ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусках» (ред. от 07.04.2017г.). 

10. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014г. № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность» (ред. от 23.12.2020г.). 

11. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013г. № 1082 «Об утвержде-

нии Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

Образовательная программа позволяет реализовать основополагающие 

функции дошкольного уровня образования: 

 обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 

идентичности на соответствующем его возрасту содержании доступными 

средствами; 

 создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориен-

тированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего 

поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, 

большой и малой Родины; 

 создание единого федерального образовательного пространства воспи-

тания и обучения детей от рождения до поступления в общеобразовательную 

организацию, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным предста-

вителям) равные, качественные условия дошкольного образования вне зависи-

мости от места проживания». 

Образовательная программа состоит из обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть программы ДОО соответствует ФОП ДО и составляет 

не менее 60 процентов от общего объема программы. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40 процентов 

и ориентирована: 

 на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том 

числе региональных, в которых осуществляется образовательная деятель-

ность; 

 сложившиеся традиции ДОО; 

 парциальные образовательные программы и формы организации ра-

боты с детьми, которые соответствуют потребностям и интересам детей. 

Содержание и планируемые результаты обязательной части программы 

ДОО соответствуют содержанию и планируемым результатам ФОП ДО. 
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Образовательная программа предназначена для реализации в группах для 

детей от двух месяцев до 7 лет. 

Образовательная программа включает в себя учебно-методическую доку-

ментацию, в состав которой входят рабочая программа воспитания, режим и 

распорядок дня дошкольных групп, календарный план воспитательной ра-

боты. 

В образовательной программе содержатся целевой, содержательный и ор-

ганизационный разделы. 

В целевом разделе программы ДОО представлены: цели, задачи, прин-

ципы ее формирования; планируемые результаты освоения программы в ран-

нем, дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения про-

граммы; подходы к педагогической диагностике достижения планируемых ре-

зультатов. 

Содержательный раздел программы ДОО включает задачи и содержание 

образовательной деятельности по каждой из образовательных областей для 

всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, познава-

тельное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). В нем 

представлены описания вариативных форм, способов, методов и средств реа-

лизации программы; особенностей образовательной деятельности разных ви-

дов и культурных практик и способов поддержки детской инициативы; взаи-

модействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; направле-

ния и задачи коррекционно-развивающей работы (далее – КРР) с детьми до-

школьного возраста с особыми образовательными потребностями (далее – 

ООП) различных целевых групп, в том числе детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов. 

В содержательный раздел программы ДОО входит рабочая программа 

воспитания, которая раскрывает задачи и направления воспитательной ра-

боты, предусматривает приобщение детей к российским традиционным духов-

ным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, пра-

вилам и нормам поведения в российском обществе. 

        Организационный раздел программы ДОО включает описание психо-

лого-педагогических и кадровых условий реализации программы; организа-

ции развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС) в ДОО; 

материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методи-

ческими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Раздел включает примерные перечни художественной литературы, музы-

кальных произведений, произведений изобразительного искусства  для исполь-



7 
 

зования в образовательной работе в разных возрастных группах, а также при-

мерный перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных 

произведений. 

В разделе представлены режим и распорядок дня в дошкольных группах, 

календарный план воспитательной работы. 

Реализация программы ДОО предполагает интеграцию задач обучения и 

воспитания в едином образовательном процессе, предусматривает взаимодей-

ствие с разными субъектами образовательных отношений; обеспечивает ос-

нову для преемственности уровней дошкольного и начального общего образо-

вания. 

1. Целевой раздел 

Цель образовательной программы – разностороннее развитие ребенка в 

период дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особен-

ностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исто-

рических и национально-культурных традиций. 

Цель образовательной программы достигается через решение следующих 

задач: 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и пла-

нируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к ба-

зовым 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  взаи-

моуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России; создание условий для формирования ценностного отношения 

к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе 

осмысления ценностей; 

 построение (структурирование) содержания образовательной деятель-

ности на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей  

и индивидуальных возможностей; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств 

и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способ-

ностей ребенка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повыше-

ние компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспи-

тания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения 

их безопасности; 

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необхо-

димого и достаточного для успешного освоения ими образовательных про-

грамм начального общего образования. 

Образовательная программа построена на следующих принципах ДО, 

установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенче-

ского, раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) дет-

ского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится актив-

ным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образо-

вания; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представи-

телей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогиче-

ских работников 3 (далее вместе - взрослые); 

4) признание ребенка полноценным участником (субъектом) образова-

тельных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, об-

щества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.2. Планируемые результаты реализации образовательной  

программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и систем-

ные особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка до-

школьного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому пла-
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нируемые результаты освоения образовательной программы представляют со-

бой возрастные характеристики возможных достижений ребенка дошкольного 

возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на 

три возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 

одного года до трех лет) и дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

Обозначенные в образовательной программе возрастные ориентиры 

имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон 

для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с неустой-

чивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психического разви-

тия детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении критических пе-

риодов. По этой причине ребенок может продемонстрировать обозначенные в 

планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или 

позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достиже-

ний может различаться у детей одного возраста по причине высокой индиви-

дуализации их психического развития и разных стартовых условий освоения 

образовательной программы. Обозначенные различия не должны быть конста-

тированы как трудности ребенка в освоении образовательной программы ДОО 

и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

1.2.1. Планируемые результаты в младенческом возрасте (к одному 

году): 

 ребенок проявляет двигательную активность в освоении простран-

ственной среды, используя движения ползания, лазанья, хватания, бросания; 

манипулирует предметами, начинает осваивать самостоятельную ходьбу; 

 ребенок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические про-

цедуры; 

 ребенок эмоционально реагирует на внимание взрослого, проявляет ра-

дость в ответ на общение со взрослым; 

 ребенок понимает речь взрослого, откликается на свое имя, положи-

тельно реагирует на знакомых людей, имена близких родственников; 

 ребенок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно 

реагирует на слова, регулирующие поведение (можно, нельзя и другие); 

 ребенок произносит несколько простых, облегченных слов (мама, папа, 

баба, деда, дай, бах, на), которые несут смысловую нагрузку; 

 ребенок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям; 
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 ребенок обнаруживает поисковую и познавательную активность по от-

ношению к предметному окружению; 

 ребенок узнает и называет объекты живой природы ближайшего окру-

жения, выделяет их характерные особенности, положительно реагирует на 

них; 

 ребенок эмоционально реагирует на музыку, пение, игры-забавы, при-

слушивается к звучанию разных музыкальных инструментов; 

 ребенок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает окру-

жающие предметы, выполняет действия, направленные на получение резуль-

тата (накладывает кирпичик на кирпичик, собирает и разбирает пирамидку, 

вкладывает в отверстия втулки, открывает и закрывает дверцы шкафа, рас-

сматривает картинки и находит на них знакомые предметы и тому подобное); 

 ребенок активно действует с игрушками, подражая действиям взрос-

лых (катает машинку, кормит собачку, качает куклу и тому подобное). 

1.2.2. Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам): 

 у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные 

ранее движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым про-

стые имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет 

движения по зрительному и звуковому ориентирам; с желанием играет в по-

движные игры; 

 ребенок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические 

навыки, владеет простейшими навыками самообслуживания (одевание, разде-

вание, самостоятельно ест и тому подобное); 

 ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настрое-

ние; 

 ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 

и подражает им; играет рядом; 

 ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

 ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

 ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, 

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

последовательности продвигаться к цели; 

 ребенок владеет активной речью, использует в общении разные части 

речи, простые предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами; 

 ребенок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные 

слова и фразы за взрослым; 
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 ребенок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 

изображенные на них; 

 ребенок различает и называет основные цвета, формы предметов, ори-

ентируется в основных пространственных и временных отношениях; 

 ребенок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

 ребенок знает основные особенности внешнего облика человека, его 

деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные пред-

ставления о населенном пункте, в котором живет (город, село и так далее); 

 ребенок имеет представления об объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения и их особенностях, проявляет положительное отноше-

ние и интерес к взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями при-

роды, старается не причинять вред живым объектам; 

 ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет про-

стые танцевальные движения; 

 ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведе-

ния искусства; 

 ребенок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисо-

вание) и конструирования: может выполнять уже довольно сложные по-

стройки (гараж, дорогу к нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дож-

дик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки; 

 ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает 

названия, свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повсе-

дневном обиходе; 

 ребенок в играх отображает действия окружающих ("готовит обед", 

"ухаживает за больным" и другое), воспроизводит не только их последователь-

ность и взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково обращается с кук-

лой, делает ей замечания), заранее определяет цель ("Я буду лечить куклу"). 

1.2.3. Планируемые результаты в дошкольном возрасте. 

1.2.3.1. К четырем годам: 

 ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным 

двигательным действиям (бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и по-

движным играм; 

 ребенок проявляет элементы самостоятельности в двигательной дея-

тельности, с интересом включается в подвижные игры, стремится к выполне-

нию правил и основных ролей в игре, выполняет простейшие правила постро-

ения и перестроения, выполняет ритмические упражнения под музыку; 
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 ребенок демонстрирует координацию движений при выполнении 

упражнений, сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реа-

гировать на сигналы, переключаться с одного движения на другое, выполнять 

движения в общем для всех темпе; 

 ребенок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, оде-

вание и тому подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные 

представления о факторах, положительно влияющих на здоровье; 

 ребенок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, го-

ворит о себе в первом лице; 

 ребенок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние 

близких и сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно 

настроен в отношении других детей; 

 ребенок владеет элементарными нормами и правилами поведения, свя-

занными с определенными разрешениями и запретами ("можно", "нельзя"), де-

монстрирует стремление к положительным поступкам; 

 ребенок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном обще-

нии и бытовой деятельности, владеет элементарными средствами общения в 

процессе взаимодействия со сверстниками; 

 ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваи-

вает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения; 

 ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной деятельности; 

 ребенок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, 

кроме шипящих и сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе 

и падеже, повторяет за педагогическим работником (далее - педагог) рассказы 

из 3 - 4 предложений, пересказывает знакомые литературные произведения, 

использует речевые формы вежливого общения; 

 ребенок понимает содержание литературных произведений и участвует 

в их драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает неболь-

шие потешки, стихотворения, эмоционально откликается на них; 

 ребенок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знако-

мыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные предложения; проявляет речевую ак-

тивность в общении со сверстником; 

 ребенок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, корот-

кие стихи; 
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 ребенок демонстрирует познавательную активность в деятельности, 

проявляет эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и сов-

местной деятельности со взрослыми и сверстниками полученные представле-

ния о предметах и объектах ближайшего окружения, задает вопросы конста-

тирующего и проблемного характера; 

 ребенок проявляет потребность в познавательном общении со взрос-

лыми; демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, к простейшему экспериментированию с предме-

тами и материалами: проявляет элементарные представления о величине, 

форме и количестве предметов и умения сравнивать предметы по этим харак-

теристикам; 

 ребенок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 

 ребенок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населен-

ном пункте, его названии, достопримечательностях и традициях; 

 ребенок имеет представление о разнообразных объектах живой и нежи-

вой природы ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенно-

сти и свойства, различает времена года и характерные для них явления при-

роды, имеет представление о сезонных изменениях в жизни животных, расте-

ний и человека, интересуется природой, положительно относится ко всем жи-

вым существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о животных 

и растениях, не причиняет им вред; 

 ребенок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, 

строить простую композицию с использованием нескольких цветов, создавать 

несложные формы из глины и теста, видоизменять их и украшать; использо-

вать простые строительные детали для создания постройки с последующим ее 

анализом; 

 ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает зна-

комые произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает му-

зыкальные ритмы, передает их в движении; 

 ребенок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает 

на себя роль и действует от имени героя, строит ролевые высказывания, ис-

пользует предметы-заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из 

нескольких эпизодов; 

 ребенок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрали-

зованных играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает 

интонацию и мимические движения. 
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1.2.3.2. К пяти годам: 

 ребенок проявляет интерес к разнообразным физическим упражне-

ниям, действиям с физкультурными пособиями, настойчивость для достиже-

ния результата, испытывает потребность в двигательной активности; 

 ребенок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, ловкость, развитие крупной и мелкой моторики, активно и с интере-

сом выполняет основные движения, общеразвивающие упражнения и эле-

менты спортивных упражнений, с желанием играет в подвижные игры, ориен-

тируется в пространстве, переносит освоенные движения в самостоятельную 

деятельность; 

 ребенок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрос-

лого в случае недомогания; 

 ребенок стремится к самостоятельному осуществлению процессов лич-

ной гигиены, их правильной организации; 

 ребенок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, 

внимателен к его словам и мнению, стремится к познавательному, интеллек-

туальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового харак-

тера, стремится к одобряемым формам поведения, замечает ярко выраженное 

эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру педагога прояв-

ляет сочувствие; 

 ребенок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

"спасибо" и "пожалуйста"; 

 ребенок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по 

предложению педагога может договориться с детьми, стремится к самовыра-

жению в деятельности, к признанию и уважению сверстников; 

 ребенок познает правила безопасного поведения и стремится их выпол-

нять в повседневной жизни; 

 ребенок самостоятелен в самообслуживании; 

 ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профес-

сиям, технике; отражает эти представления в играх; 

 ребенок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно 

включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками; 

 ребенок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и 

простые формы объяснительной речи, речевые контакты становятся более 

длительными и активными; 

 ребенок большинство звуков произносит правильно, пользуется сред-

ствами эмоциональной и речевой выразительности; 
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 ребенок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 

 ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слу-

шает литературные тексты, воспроизводит текст; 

 ребенок способен рассказать о предмете, его назначении и особенно-

стях, о том, как он был создан; 

 ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе 

познавательной деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно со-

трудничает со взрослыми не только в совместной деятельности, но и в свобод-

ной самостоятельной; отличается высокой активностью и любознательно-

стью; 

 ребенок активно познает и называет свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, обследовательские действия; объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков; 

 ребенок задает много вопросов поискового характера, включается в де-

ятельность экспериментирования, использует исследовательские действия, 

предпринимает попытки сделать логические выводы; 

 ребенок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, дости-

жениях, семье, семейном быте, традициях; активно участвует в мероприятиях 

и праздниках, готовящихся в группе, в ДОО, имеет представления о малой ро-

дине, названии населенного пункта, улицы, некоторых памятных местах; 

 ребенок имеет представление о разнообразных представителях живой 

природы родного края, их особенностях, свойствах объектов неживой при-

роды, сезонных изменениях в жизни природы, явлениях природы, интересу-

ется природой, экспериментирует, положительно относится ко всем живым 

существам, знает правила поведения в природе, стремится самостоятельно 

ухаживать за растениями и животными, беречь их; 

 ребенок владеет количественным и порядковым счетом в пределах 

пяти, умением непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, 

различает части суток, знает их последовательность, понимает временную по-

следовательность "вчера, сегодня, завтра", ориентируется от себя в движении; 

использует математические представления для познания окружающей дей-

ствительности; 

 ребенок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоцио-

нально откликается на отраженные в произведениях искусства действия, по-

ступки, события; 
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 ребенок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности, используя выразительные и изобразительные 

средства; 

 ребенок использует накопленный художественно-творческой опыт в 

самостоятельной деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой 

деятельности (праздниках, развлечениях и других видах культурно-досуговой 

деятельности); 

 ребенок создает изображения и постройки в соответствии с темой, ис-

пользуя разнообразные материалы, владеет техническими и изобразитель-

ными умениями; 

 ребенок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу 

игры, активно использует предметы-заместители, предлагает игровой замысел 

и проявляет инициативу в развитии сюжета, активно включается в ролевой 

диалог, проявляет творчество в создании игровой обстановки; 

 ребенок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет ин-

терес к результату, выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, коммен-

тирует их "действия" в режиссерских играх. 

 

1.2.3.3. К шести годам: 

 ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной 

активности, проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражне-

ниям, пешим прогулкам, показывает избирательность и инициативу при вы-

полнении упражнений, имеет представления о некоторых видах спорта, ту-

ризме, как форме активного отдыха; 

 ребенок проявляет осознанность во время занятий физической культу-

рой, демонстрирует выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, коор-

динацию, выполняет упражнения в заданном ритме и темпе, способен про-

явить творчество при составлении несложных комбинаций из знакомых 

упражнений; 

 ребенок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен при-

влечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

 ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патрио-

тизма в процессе ознакомления с видами спорта и достижениями российских 

спортсменов; 

 ребенок владеет основными способами укрепления здоровья (закалива-

ние, утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение 

и другие); мотивирован на сбережение и укрепление собственного здоровья и 

здоровья окружающих; 
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 ребенок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям, при общении со взрослыми и сверстниками 

ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры поведения, про-

являет в поведении уважение и привязанность к родителям (законным пред-

ставителям), демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью се-

мьи и ДОО; 

 ребенок способен различать разные эмоциональные состояния взрос-

лых и сверстников, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу 

помочь, в оценке поступков опирается на нравственные представления; 

 ребенок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов 

труда и профессий, бережно относится к предметному миру как результату 

труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, ини-

циативен в самообслуживании, участвует со сверстниками в разных видах по-

вседневного и ручного труда; 

 ребенок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает 

правила безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует 

умения правильно и безопасно пользоваться под присмотром взрослого быто-

выми предметами и приборами, безопасного общения с незнакомыми живот-

ными, владеет основными правилами безопасного поведения на улице; 

 ребенок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать 

очередность и учитывать права других людей, проявляет инициативу в обще-

нии и деятельности, задает вопросы различной направленности, слушает и по-

нимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятель-

ности, способен к произвольным действиям; 

 ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе приду-

мывания загадок, сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргумен-

тации и доказательства, демонстрирует богатый словарный запас, безоши-

бочно пользуется обобщающими словами и понятиями, самостоятельно пере-

сказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное отношение к произве-

дениям определенной тематики и жанра; 

 ребенок испытывает познавательный интерес к событиям, находя-

щимся за рамками личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения про-

блем, имеет представления о социальном, предметном и природном мире; ре-

бенок устанавливает закономерности причинно-следственного характера, 

приводит логические высказывания; проявляет любознательность; 

 ребенок использует математические знания, способы и средства для по-

знания окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; 
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логическим операциям анализа, сравнения, обобщения, систематизации, клас-

сификации и другим, оперируя предметами разными по величине, форме, ко-

личеству; владеет счетом, ориентировкой в пространстве и времени; 

 ребенок знает о цифровых средствах познания окружающей действи-

тельности, использует некоторые из них, придерживаясь правил безопасного 

обращения с ними; 

 ребенок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в 

котором живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, со-

бытиях городской и сельской жизни; знает название своей страны, ее государ-

ственные символы; 

 ребенок имеет представление о живой природе разных регионов Рос-

сии, может классифицировать объекты по разным признакам; имеет представ-

ление об особенностях и потребностях живого организма, изменениях в жизни 

природы в разные сезоны года, соблюдает правила поведения в природе, уха-

живает за растениями и животными, бережно относится к ним; 

 ребенок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкаль-

ной, изобразительной, театрализованной деятельностью; различает виды, 

жанры, формы в музыке, изобразительном и театральном искусстве; проявляет 

музыкальные и художественно-творческие способности; 

 ребенок принимает активное участие в праздничных программах и их 

подготовке; взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых ме-

роприятий; 

 ребенок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, 

лепки, постройки, создает образы и композиционные изображения, интегри-

руя освоенные техники и средства выразительности, использует разнообраз-

ные материалы; 

 ребенок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игро-

вой деятельности, умеет предложить и объяснить замысел игры, комбиниро-

вать сюжеты на основе разных событий, создавать игровые образы, управлять 

персонажами в режиссерской игре; 

 ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развива-

ющим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами 

действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

 

1.2.4. Планируемые результаты на этапе завершения освоения Феде-

ральной программы (к концу дошкольного возраста): 

у ребенка сформированы основные психофизические и нравственно-во-

левые качества; 
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 ребенок владеет основными движениями и элементами спортивных 

игр, может контролировать свои движение и управлять ими; 

 ребенок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и 

личной гигиены; 

 ребенок результативно выполняет физические упражнения (общераз-

вивающие, основные движения, спортивные), участвует в туристских пеших 

прогулках, осваивает простейшие туристские навыки, ориентируется на мест-

ности; 

 ребенок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

 ребенок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и мо-

жет осуществлять анализ своей двигательной деятельности; 

 ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патрио-

тизма в ходе занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями 

российского спорта; 

 ребенок имеет начальные представления о правилах безопасного пове-

дения в двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как 

поддержать, укрепить и сохранить его; 

 ребенок владеет навыками личной гигиены, может заботливо отно-

ситься к своему здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать по-

мощь и поддержку другим людям; 

 ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила пове-

дения в различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками; 

 ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чув-

ства других; договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать 

возникающие конфликты конструктивными способами; 

 ребенок способен понимать свои переживания и причины их возникно-

вения, регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобря-

емых действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ори-

ентации; 

 ребенок стремится сохранять позитивную самооценку; 

 ребенок проявляет положительное отношение к миру, разным видам 

труда, другим людям и самому себе; 

 у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой дея-

тельностью; 

 ребенок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять 

 эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие); 
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 ребенок способен к осуществлению социальной навигации как ориен-

тации в социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом 

взаимодействии; 

 ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, 

творческие и личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществ-

ления различных видов детской деятельности, принимать собственные реше-

ния и проявлять инициативу; 

 ребенок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со 

взрослыми и сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответ-

ствии с ситуацией общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

 ребенок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения 

различных жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет ин-

терес к книгам познавательного характера, определяет характеры персонажей, 

мотивы их поведения, оценивает поступки литературных героев; 

 ребенок обладает начальными знаниями о природном и социальном 

мире, в котором он живет: элементарными представлениями из области есте-

ствознания, математики, истории, искусства и спорта, информатики и инжене-

рии и тому подобное; о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; составе семьи, родственных отношениях 

и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его национально-культур-

ных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

 ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрос-

лым и сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окру-

жающем мире; способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; стро-

ить смысловую картину окружающей реальности, использует основные куль-

турные способы деятельности; 

 ребенок имеет представление о жизни людей в России, имеет некото-

рые представления о важных исторических событиях Отечества; имеет пред-

ставление о многообразии стран и народов мира; 

 ребенок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания 

о количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, умения 

считать, измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное; 

 ребенок имеет разнообразные познавательные умения: определяет про-

тиворечия, формулирует задачу исследования, использует разные способы и 

средства проверки предположений: сравнение с эталонами, классификацию, 

систематизацию, некоторые цифровые средства и другое; 



21 
 

 ребенок имеет представление о некоторых наиболее ярких представи-

телях живой природы России и планеты, их отличительных признаках, среде 

обитания, потребностях живой природы, росте и развитии живых существ; 

свойствах неживой природы, сезонных изменениях в природе, наблюдает за 

погодой, живыми объектами, имеет сформированный познавательный интерес 

к природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, знает способы 

охраны природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 

 ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных 

видов искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобразитель-

ной, театрализованной деятельности; 

 ребенок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе 

знакомства с различными видами и жанрами искусства; обладает начальными 

знаниями об искусстве; 

 ребенок владеет умениями, навыками и средствами художественной 

выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует 

различные технические приемы в свободной художественной деятельности; 

 ребенок участвует в создании индивидуальных и коллективных твор-

ческих работ, тематических композиций к праздничным утренникам и развле-

чениям, художественных проектах; 

 ребенок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства 

для наиболее точной передачи образа и своего замысла, способен создавать 

сложные объекты и композиции, преобразовывать и использовать с учетом иг-

ровой ситуации; 

 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сю-

жеты на основе реальных, вымышленных событий, выполняет несколько ро-

лей в одной игре, подбирает разные средства для создания игровых образов, 

согласовывает свои интересы с интересами партнеров по игре, управляет пер-

сонажами в режиссерской игре; 

 ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с пред-

метами, к развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержа-

нием и правилами может объяснить содержание и правила игры другим детям, 

в совместной игре следит за точным выполнением правил всеми участниками; 

 ребенок способен планировать свои действия, направленные на дости-

жение конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к 

учебной деятельности и элементы готовности к школьному обучению. 
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1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результа-

тов. 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

направлена на изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, пред-

почтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и дина-

мику развития ребенка, составлять на основе полученных данных индивиду-

альные образовательные маршруты освоения образовательной программы, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по об-

разовательным областям. 

Образовательная программа МБДОУ детский сад № 16 «Радость» опре-

деляет содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые 

ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного возраста (соци-

ально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстети-

ческого, физического развития). 

Задачи и содержание образовательной деятельности по возрастам, а также за-

дачи воспитания и формируемые ценности для каждой образовательной обла-

сти соответствуют пунктам 18–22 содержательного раздела ФОП ДО 

 <ссылка на документ>. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации об-

разовательной программы. 

Образовательная организация может использовать сетевую форму реали-

зации образовательных программ ДО и (или) отдельных компонентов, преду-

смотренных образовательными программами. Сетевая форма обеспечивает 

возможность освоения обучающимися образовательных программ ДО с ис-

пользованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, а также с использованием ресурсов иных организаций 

(организации культуры, физкультуры и спорта и другие организации, облада-

ющие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной дея-

тельности по соответствующим образовательным программам), с которыми 

устанавливаются договорные отношения. 

При реализации образовательных программ дошкольного образования 

могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе ди-

станционные образовательные технологии, электронное обучение, исключая 

образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. 

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий, а также работа с электронными средствами обучения при реализации 

образовательной программы должны осуществляться в соответствии с требо-

ваниями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной про-

граммы педагог определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспи-

тания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное 

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=97&npid=503026&anchor=dfasxhsooz#dfasxhsooz:~:text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3A%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
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значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обуче-

ния детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной 

деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО, педагог может использовать различные формы реа-

лизации образовательной программы в соответствии с видом детской деятель-

ности и возрастными особенностями детей: 

1) в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год): 

 непосредственное эмоциональное общение со взрослым; 

 двигательная деятельность (пространственно-предметные перемеще-

ния, хватание, ползание, ходьба, тактильно-двигательные игры); 

 предметно-манипулятивная деятельность (орудийные и соотносящие 

действия с предметами); 

 речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и пер-

вые слова); 

 элементарная музыкальная деятельность (слушание музыки, танце-

вальные движения на основе подражания, музыкальные игры); 

2) в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

 предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест лож-

кой, пьет из кружки и другое); 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и другие); 

 ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практиче-

ское со сверстниками под руководством взрослого; 

 двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры); 

 игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная 

игра, игры с дидактическими игрушками); 

 речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, ак-

тивная речь); 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование 

из мелкого и крупного строительного материала; 

 самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает иг-

рушки, подметает веником, поливает цветы из лейки и другое); 

 музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство,  

музыкальноритмические движения). 

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

 игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссер-

ская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 
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 общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познава-

тельное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, 

внеситуативноделовое); 

 речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, актив-

ная диалогическая и монологическая речь); 

 познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирова-

ние; изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и констру-

ирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

 двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвиваю-

щие и спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и дру-

гие); 

 элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйствен-

нобытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

 музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных про-

изведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музы-

кальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации образовательной 

программы педагог может использовать следующие методы: 

 организации опыта поведения и деятельности (приучение к положи-

тельным формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие си-

туации, игровые методы); 

 осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на мораль-

ные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной ли-

тературы, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, 

личный пример); 

 мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы раз-

вития эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные ме-

тоды (словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых по-

ложен характер познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявля-

ется информация, организуются действия ребенка с объектом изучения (рас-

познающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино и диа-

фильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, 

чтение); 
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2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроиз-

ведения представлений и способов деятельности, руководство их выполне-

нием (упражнения на основе образца педагога, беседа, составление рассказов 

с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку про-

блемы и раскрытие пути ее решения в процессе организации опытов, наблю-

дений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) про-

блемная задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают 

участие дети (применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление про-

блемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие 

задания, опыты, экспериментирование). Для решения задач воспитания и обу-

чения широко применяется метод проектов. Он способствует развитию у детей 

исследовательской активности, познавательных интересов, коммуникативных 

и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя сов-

местные проекты, дети получают представления о своих возможностях, уме-

ниях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает 

возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каж-

дого метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнози-

рует возможные результаты. Для решения задач воспитания и обучения целе-

сообразно использовать комплекс методов. 

При реализации образовательной программы педагог может использовать 

различные средства, представленные совокупностью материальных и идеаль-

ных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

Средства, указанные в образовательной программе, используются для 

развития следующих видов деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, пры-

гания, занятий с мячом и другое); 

 предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы 

и другое); 

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



27 
 

 коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, ви-

деофильмы и другое); 

 познавательно-исследовательской и экспериментирования (натураль-

ные предметы и оборудование для исследования и образно-символический ма-

териал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, ри-

сования и конструирования); 

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический ма-

териал и другое). 

ДОО самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), иг-

ровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые 

для реализации образовательной программы. 

Вариативность форм, методов и средств реализации образовательной 

программы зависит не только от учета возрастных особенностей обучаю-

щихся, их индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от 

личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение 

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образова-

тельном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации образовательной про-

граммы педагог учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: 

 интерес к миру и культуре; 

 избирательное отношение к социокультурным объектам и разным ви-

дам деятельности; 

 инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

 самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 

 творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 

деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств 

реализации образовательной программы, адекватных образовательным по-

требностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при реше-

нии задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик.  

Образовательная деятельность разных видов и культурные практики в 

рамках реализации образовательной программы МБДОУ детский сад №16 

«Радость» организуются в соответствии с п. 24 ФОП ДО 

 <ссылка на документ>. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную само-

стоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпо-

чтениях. Появление возможности у ребенка исследовать, играть, лепить, рисо-

вать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные 

интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоционального 

благополучия ребенка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, 

комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свобод-

ной самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребенок прихо-

дит в ДОО и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребенка в ДОО может протекать в форме самостоя-

тельной инициативной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирова-

ние; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

 игры - импровизации и музыкальные игры; 

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

 логические игры, развивающие игры математического содержания; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выпол-

нение ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следую-

щие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять де-

ятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познава-

тельные вопросы; 

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=97&npid=503026&anchor=dfasl0bsth#dfasl0bsth:~:text=24.%20%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9
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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 особенно-

стями развития детей область задач, которые ребенок способен и желает ре-

шить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способ-

ствуют активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых 

подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребы-

вания ребенка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, ис-

пользовать 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 деятель-

ности, обращать внимание на важность стремления к качественному резуль-

тату, подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к ре-

зультату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно использо-

вать, 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 знако-

мой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, 

то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, ак-

тивизировать собственную активность и смекалку ребенка, намекнуть, посо-

ветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных само-

стоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каж-

дого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через ис-

пользование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

В возрасте 3 – 4 лет у ребенка активно проявляется потребность в обще-

нии со взрослым, ребенок стремится через разговор с педагогом познать окру-

жающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ре-

бенок задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное стремление 

ребенка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного 

возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие 

стремлений ребенка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свой-

ства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, по-

ощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, 
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побуждающие ребенка самостоятельно искать решения возникающих про-

блем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня 

педагог уделяет особое внимание организации вариативных активностей де-

тей, 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. 

С четырех – пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная 

потребность ребенка является ключевым условием для развития самостоятель-

ности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно обращать осо-

бое внимание на освоение детьми системы разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для 

поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог наме-

ренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познаватель-

ными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно 

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

обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную актив-

ность, уделять особое внимание доверительному общению с ребенком. В те-

чение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, желание совместно искать верное решение про-

блемы. 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 волонтер-

ской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной де-

ятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельно-

сти должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися 

(смена примерно раз в два месяца). 

Дети пяти – семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и при-

знании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на  

те педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, 

инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, активизирую-

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

самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к само-

стоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, ак-
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тивизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно под-

держивает желание преодолевать трудности и поощряет ребенка за стремле-

ние к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений воз-

никших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагог использует ряд способов и 

приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения 

решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбад-

ривать 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 про-

шлый опыт. 

2) У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные вари-

анты 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 про-

явления 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, стремления, иници-

ативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необхо-

димо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность 

в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универ-

сальных умений организации своей деятельности и формировании у него ос-

нов целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать спо-

собы ее достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный резуль-

тат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в раз-

ных 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, изобразитель-

ной деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует разви-
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тию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой дея-

тельности 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, обеспечиваю-

щей поддержку инициативности ребенка. В пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. 

Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сло-

манные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, 

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

ключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отста-

ивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость откры-

тия и познания. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

 семьями обучающихся. 

Цели, задачи, принципы и направления взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников в рамках реализации образовательной 

программы МБДОУ детский сад №16 «Радость» соответствуют п.26.1–26.6 

ФОП ДО <ссылка на документ>. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО уделяется повы-

шению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопро-

сах здоровьесбережения ребенка. 

Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направ-

лений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое 

и психическое здоровье ребенка (рациональная организация режима дня ре-

бенка, правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной 

активности, благоприятный психологический микроклимат в семье и спокой-

ное общение с ребенком и другое), о действии негативных факторов (пере-

охлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих непопра-

вимый вред здоровью ребенка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соот-

ветствии с рекомендациями Национального календаря профилактических при-

вивок и по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных 

задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их разви-

тия, а также о возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=97&npid=503026&anchor=dfasf1ch2g#dfasf1ch2g:~:text=26.1.%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8,%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%20%D1%81%20%D1
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4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном 

влиянии на развитие детей систематического и бесконтрольного использова-

ния IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, 

внимания, мышления; проблемы социализации и общения и другое). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (груп-

повых и (или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов и 

способов взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, со-

циологические срезы, индивидуальные блокноты, педагогические беседы с ро-

дителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, от-

крытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через 

групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары-

практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гости-

ные, родительские клубы и другое; информационные проспекты, стенды, 

ширмы, папки-передвижки для родителей (законных представителей); жур-

налы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных представителей), 

педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); сайты 

ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фо-

тографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. Включают также и досуговую форму – совместные 

праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тема-

тические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность используются специально разработанные (подобранные) дидак-

тические материалы для организации совместной деятельности родителей (за-

конных представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с обра-

зовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы сопровожда-

ются подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями по 

построению взаимодействия с ребенком (с учетом возрастных особенностей). 

Кроме того, используется воспитательный потенциал семьи для решения об-

разовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к уча-

стию в образовательных мероприятиях, направленных на решение познава-

тельных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта 

между семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных пред-
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ставителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или про-

блемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможно-

сти, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение ро-

дителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора 

оптимального образовательного маршрута для конкретного ребенка, а также 

согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со сто-

роны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребенка 

в освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные ме-

тоды, приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависи-

мости от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновацион-

ных технологий сотрудничества позволяет педагогам ДОО устанавливать до-

верительные и партнерские отношения с родителями (законными представи-

телями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и дости-

гать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными предста-

вителями) детей дошкольного возраста. 

 

2.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

(КРР). 

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы в рамках реа-

лизации образовательной программы МБДОУ детский сад №16 «Радость» со-

ответствуют п. 27.1–27.7, 27.9, 27.10 ФОП ДО <ссылка на документ>. 

Программа предусматривает КРР с такими целевыми группами, как: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с ООП: 

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

ленном законодательством Российской Федерации; 

 обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному распи-

санию) на основании медицинского заключения (дети, находящиеся под дис-

пансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети); часто болеющие 

дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми респиратор-

ными инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными 

состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребенком в по-

сещении ДОО; 

 обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных 

программ, развитии, социальной адаптации; 

 одаренные обучающиеся; 

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=97&npid=503026&anchor=dfas6tmcth#dfas6tmcth:~:text=27.1.%20%D0%9A%D0%A0%D0%A0%20%D0%B8,%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2D%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA
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3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, при-

знанные таковыми в нормативно установленном порядке; 

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

надзорные, беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные тако-

выми в нормативно установленном порядке; 

5) обучающиеся "группы риска": проявляющие комплекс выраженных 

факторов риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, не-

устойчивая или крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный уро-

вень притязаний). 

 

2.7. Содержание коррекционно-развивающей работы (КРР) на 

уровне ДО. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в рамках реализации об-

разовательной программы МБДОУ детский сад №16 «Радость» соответствует 

п. 28 ФОП ДО <ссылка на документ>. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, содер-

жание парциальных и региональных программ и проектов реализуется с уче-

том индивидуальных потребностей и возможностей детей, в том числе детей с 

ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=97&npid=503026&anchor=dfasc6gxgx#dfasc6gxgx:~:text=28.1.%20%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0,%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1
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Рабочая программа воспитания 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

1.1. Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребенка с 

учетом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализа-

ции детей на основе традиционных ценностей российского общества, что 

предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценно-

стях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведе-

ния; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природ-

ному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответ-

ствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами  и пра-

вилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обще-

стве представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать со-

гласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребенка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, са-

мовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посред-

ством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей. 
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1.2. Направления воспитания. 

1.2.1. Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать фор-

мированию у ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, 

защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей 

страны. 

2) Ценности – Родина и природа лежат в основе патриотического направ-

ления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие вос-

питания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к 

своей стране - России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения при-

надлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патрио-

тизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человече-

ского бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных 

традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает формирование:  

 «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за 

наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре 

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

 «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради 

своей семьи, малой родины); 

 «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверен-

ного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные 

каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и по-

рядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего 

населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

1.2.2. Духовно-нравственное направление воспитания. 
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1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности – жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нрав-

ственного направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в дет-

ско-взрослой общности, содержанием которого является освоение социокуль-

турного опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

1.2.3. Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценност-

ного отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, уме-

ния находить общий язык с другими людьми. 

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать 

в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициа-

тива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ре-

бенком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и 

идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нор-

мами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к за-

конам человеческого общества. Конкретные представления о культуре пове-

дения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нрав-

ственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 
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1.2.4. Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование цен-

ности познания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления вос-

питания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охва-

тывает все стороны воспитательного процесса и является непременным усло-

вием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и ини-

циативности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 

должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и не-

знание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, станов-

ление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоци-

онально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности чело-

века. 

1.2.5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания – формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элемен-

тарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности – жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздорови-

тельного направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на 

идее охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отноше-

ния к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности фи-

зического, духовного и социального благополучия человека. 

1.2.6. Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания – фор мирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
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3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и под-

держку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физиче-

ских, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремле-

ние приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей 

к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

1.2.7. Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать станов-

лению у ребенка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направле-

ния воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрас-

ному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, разви-

тие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обога-

щение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет 

на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ре-

бенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный 

мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная об-

становка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 
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1.3. Целевые ориентиры воспитания. 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления лично-

сти и развития ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в 

виде целевых ориентиров как обобщенные "портреты" ребенка к концу ран-

него и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы 

не осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, 

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

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем го-

дам). 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким 

людям, бережное отношение к живому 

 
Духовно нрав-

ственное 

 

Жизнь, милосердие, 

добро 

 

Способный понять и принять, что такое 

"хорошо" и "плохо". Проявляющий сочув-

ствие, доброту. 

 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию "Я сам!". Способ-

ный к самостоятельным (свободным) ак-

тивным действиям в общении. 

 
Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему 

миру. Любознательный, активный в пове-

дении и деятельности. 

 
Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укреп-

ления здоровья - физическая культура, за-

каливание, утренняя гимнастика, личная 

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

собственного здоровья и здоровья окружа-

ющих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стрем-

ление к личной и командной победе, нрав-

ственные и волевые качества. 

 
Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступ-

ных трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, от-

ветственности в самообслуживании, в 

быту, в игровой и других видах деятельно-

сти (конструирование, лепка, художествен-

ный труд, детский дизайн и другое). 

 
Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчи-

вость на красоту в окружающем мире и ис-

кусстве. Способный к творческой деятель-

ности (изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, словесно-

речевой, театрализованной и другое). 

 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освое-

ния программы. 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, ис-

пытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовно нрав-

ственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий тради-

ционные ценности, ценности семьи и об-

щества, правдивый, искренний, способный 

к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять заботу; Самостоя-

тельно различающий основные отрица-

тельные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрос-

лого в ситуациях морального выбора. 
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Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои 

действия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, уме-

ющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрос-

лыми и сверстниками на основе общих ин-

тересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испы-

тывающий потребность в самовыражении, 

в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятель-

ность, инициативу в познавательной, игро-

вой, коммуникативной и продуктивных ви-

дах деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровитель-

ное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоро-

вья - занятия физической культурой, зака-

ливание, утренняя гимнастика, соблюде-

ние личной гигиены и безопасного поведе-

ния и другое; стремящийся к сбережению 

и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, стрем-

ление к личной и командной победе, нрав-

ственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двига-

тельной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых ви-

дах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполне-

нии поручений и в самостоятельной дея-

тельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, ис-

кусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного 

в продуктивных видах деятельности. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

2.1. Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет ми-

ровосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятель-

ности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве до-

школьного образования. 

Уклад ДОО – это ее необходимый фундамент, основа и инструмент вос-

питания. Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителей, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представи-

телей), субъектов социокультурного окружения ОО. 

 

Характеристики Описание 

Цель, смысл 

деятельности и 

миссия ДОО 

Цель: развивать личность каждого воспитанника с учетом его ин-

дивидуальности, создать условия для позитивной социализации де-

тей на основе традиционных ценностей российского общества.  

Смысл деятельности: создать такие условия в ДОО, чтобы воспи-

тать высоконравственного, творческого, компетентного гражда-

нина России, который принимает судьбу Отечества как свою лич-

ную, осознает ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, знает и чтит духовные и культурные традиции многонаци-

онального народа России.  

Миссия: совместными усилиями ДОО, семьи и социальных 

партнеров создать условия для воспитания, развития и обучения 

детей на основе успешного опыта прошлого и передовых 

технологий настоящего 

Принципы жизни и 

воспитания в ДОО 

Воспитательная работа педагогов с детьми основывается на ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и опирается на семь принципов.  

Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, ее свободного развития; воспитание взаимоува-

жения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответствен-

ности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окру-

жающей среде, рационального природопользования. 

Принцип ценностного единства и совместности. Единство цен-

ностей и смыслов воспитания, которые разделяют все участники 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопере-

живание, взаимопонимание и взаимное уважение. 
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Принцип общего культурного образования. Воспитание на ос-

нове культуры и традиций России, в том числе культурных особен-

ностях региона.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как ме-

тод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при по-

строении собственной системы ценностных отношений, продемон-

стрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. 

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важ-

ных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспита-

ние через призму безопасности и безопасного поведения. 

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значи-

мость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе при-

общения к культурным ценностям и их освоения. 

Принцип инклюзивности. Организация образовательного 

процесса, при котором все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 

иных особенностей, включены в общую систему образования 

Образ ДОО, 

символика, 

внешний имидж 

Образ МБДОУ детский сад № 16 «Радость» ассоциируется у родите-

лей, проверяющих органов и социальных партнеров с профессио-

нальной командой детского сада, в котором управленческая и педаго-

гическая части эффективно дополняют друг друга, а также с откры-

тостью и добродушием к окружающим и в первую очередь к детям.  

Название ДОО – «Радость» символизирует тепло, жизнь, любовь, 

добро и счастье, но на самом деле его значение глубже, чем мы мо-

жем представить. Наш детский сад – большая радость, которая по-

вышает настроение и душевное состояние, помогает детям и их ро-

дителям чувствовать себя лучше и оставаться здоровыми, вселяет 

надежду, всегда проникается к возникшей ситуации с пониманием 

и мудростью, побуждает к процветанию, к действию и росту. 

Фирменный стиль, внутрикорпоративная этика, которых 

придерживаются все работники детского сада, уважительное 

отношение к бывшим сотрудникам – педагогам-пенсионерам, 

организация дней открытых дверей, презентация успешного опыта 

на городских методических мероприятиях, профессиональных 

конкурсах разного уровня, в официальных госпабликах в социальной 

сети, на сайте позволяют формировать и поддерживать 

положительный внешний имидж МБДОУ детский сад № 16 

«Радость». 

Отношения к 

воспитанникам, 

родителям, 

сотрудникам и 

партнерам ДОО 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни МБДОУ детский 

сад № 16 «Радость», определяет мировосприятие, гармонизацию ин-

тересов и возможностей совместной деятельности детских, взрос-

лых и детско-взрослых общностей. Через создание данных общно-

стей и на основе уклада ДОО, который задает и удерживает ценно-

сти воспитания для всех участников образовательных отношений, 

строится отношение к воспитанникам, родителям, сотрудникам и 

партнерам ДОО. 

Отношение к воспитанникам в рамках детско-взрослой общности 

педагоги выстраивают на основе важного принципа дошкольного 
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образования – признание ребенка полноценным участником (субъ-

ектом) образовательных отношений. Предоставляют воспитанни-

кам право выбора, поддерживают детскую инициативу и самостоя-

тельность в различных видах деятельности, реализуют педагогиче-

ские технологии для успешной социализации воспитанников и раз-

вития у них коммуникативных навыков. 

В рамках детских общностей педагоги учат детей относиться друг 

к другу с уважением. Поддерживают детские инициативы, учат де-

тей сопереживать, общаться, проявлять дружелюбие, сотрудничать, 

соблюдать правила, проявлять активную личностную позицию, бе-

режно и уважительно относиться к результатам своего труда и 

труда других людей. Воспитывают в детях уважительное отноше-

ние к родителям, педагогам и другим взрослым людям.  

Отношение к родителям (законным представителям) воспитанни-

ков строится на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ДОО и приоритета се-

мьи в воспитании, обучении и развитии ребенка. В процессе воспи-

тательной работы педагогический коллектив реализует различные 

виды и формы сотрудничества.  

Отношение к сотрудникам и партнерам строится на основе 

принципов открытости и кодекса нормы профессиональной этики и 

поведения. С целью реализации воспитательного потенциала ОО 

организует работу по повышению профессионально-личностных 

компетенций сотрудников ДОО, организует форму сетевого 

взаимодействия с социальными партнерами 

Ключевые правила 

ДОО 

Воспитание – целенаправленное взаимодействие взрослых и детей на 

основе ключевых правил:  

 на личном примере формировать у детей ценностные ориентиры, 

нормы общения и поведения; 

 мотивировать детей общаться друг с другом и поощрять стремле-

ние к взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, чтобы она принимала общественную 

направленность; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам; 

 насыщать жизнь детей событиями, которые сплачивают и объеди-

няют;  

 следовать общим для всех правилам, нормам поведения и тради-

циям. 

Традиции и 

ритуалы, особые 

нормы этикета в 

ДОО 

Традиции и ритуалы МБДОУ детский сад №16 «Радость» приоб-

щают детей и их родителей к истокам русской культуры и способ-

ствуют развитию духовно-нравственной личности ребенка как ос-

новы его любви к своей Родине. В нашем детском саду организо-

ван патриотический центр и центр быта «Русская изба», который 

осуществляет большую работу по ознакомлению с отечественной 

культурой и по формированию культурно – исторической памяти 

не только детей, а также их родителей и педагогов. Экспонаты 

центра используются на музыкальных занятиях, по ознакомлению 

с окружающим миром, развитию речи, ИЗО. «Русская изба» - это 

прекрасное место для организации временных выставок. Исполь-

зуя народный фольклор, традиции для воспитанников проводятся 
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праздники и тематические мероприятия. Создание соответствую-

щих условий, подбор разнообразных средств, методов и приемов 

по ознакомлению детей с историей родного края влияют на воспи-

тание любви к родному краю, на развитие патриотических чувств. 

В детском саду есть особые нормы этикета, которых 

придерживается педагогический коллектив: всегда приветствовать 

детей и родителей с улыбкой; информировать родителей о 

событиях без оценивания и не перекладывать на них 

ответственность за поведение ребенка в ДОО; не повышать голос 

в общении с детьми, родителями, коллегами; уважительно 

относиться к детям, родителям, коллегам; проявлять 

самообладание, выдержку в отношениях с детьми; сочетать 

требовательность с чутким отношением к воспитанникам. 

Особенности 

РППС 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложен-

ные в укладе, и включает совокупность различных условий с воз-

можностью встречи и взаимодействия детей и взрослых в про-

цессе приобщения к традиционным ценностям российского обще-

ства. Среда детского сада разработана по трем линиям: 

 среда «от взрослого» – оформление групп всегда эстетично, 

ярко, соответствует тематике и событийности; 

 среда «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – 

педагоги используют продукты совместного творчества при 

организации выставок, «галерей», мини-музеев; 

 среда «от ребенка» – детское творчество как результат 

продуктивной, исследовательской, игровой деятельности 

украшает пространство ДОО. 

Условия места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

 Владимирская область, Собинский район, город Лакинск, улица 

Лермонтова, д.37 
 

Климатические 

условия 

Характерен умеренно-континентальный климат. Лето относи-

тельно тёплое, зима прохладная, весна непродолжительна и об-

лачна, осень дождлива. 

Зимой погода обычно пасмурная, отмечаются заморозки средней 

степени выраженности и частая смена холодной и более тёплой по-

годы. Иногда случаются оттепели. Самый холодный месяц — ян-

варь, в это время температура опускается до -11-12 градусов. В са-

мые холодные зимы в некоторые дни температура опускалась даже 

до -48 градусов! Но такое случается 4-5 раз за век. 

Весна длится недолго — всего месяц-полтора. Морозы полностью 

уступают место теплу только в мае. Однако даже в конце мая и 

начале июня случаются вторжения арктического воздуха, принося-

щие с собой ночные заморозки и заметное дневное похолодание. 

Летом погода обычно малооблачная. На месяц выпадает всего не-

сколько пасмурных дней. Случаются грозы и ливни, иногда даже 

очень интенсивные. Всего за лето их бывает около двух десятков. 

Осенью погода обычно пасмурная. Ночью начинают случаться за-

морозки, чаще всего это происходит уже во второй половине сен-

тября. Периодически сентябрьская погода бывает сухой и тёплой — 

так в область приходит бабье лето. 
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   Исходя из этого, в образовательный процесс учреждения вклю-

чены мероприятия, направленные на оздоровление детей, повыше-

ние сопротивляемости организма и предупреждение обострение ал-

лергических реакций: 

- режим дня всех возрастных групп наполняется активной двига-

тельной, игровой деятельностью, включены бодрящая гимнастика 

после сна, упражнения для расслабления, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз; 

- в холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на прогулке;  

- в теплое время – жизнедеятельность детей организуется на откры-

том воздухе. 

 

Национально-куль-

турные    особенно-

сти 

 

 

Древнерусское поселение (XI-XIII вв.). Курганный могиль-

ник расположен близ села Ундол, левобережье р. Клязьма. Разру-

шен строительными работами. Село Ундол на речке Ундолке. 

Название его (по одной из версий) произошло от слов «ун» и «дол». 

Слово «ун» финно-угорского происхождения и имеет значение 

«брод», а слово «дол» означает «долина».  

Город образован из рабочего посёлка Лакинский, названного по фа-

милии местного большевика Михаила Игнатьевича Лакина (1876–

1905). 

В черту Лакинска вошло известное с конца XV века торгово-про-

мышленное село Ундол, расположенное на одноимённой реке 

(ныне Ундолка). Гидроним явно имеет дорусское происхождение, 

но народное предание связывает название Ундол с проходившей че-

рез село Владимиркой. Каторжники делали здесь привал, вслед-

ствие чего это место прозвали «унылым долом». Впослед-

ствии Унылый дол сократилось до Ундола. В XVIII веке в Ундоле 

находилось имение семьи Суворовых, в 1784–1786 годах здесь жил 

Александр Васильевич Суворов. 

В 1889 году при селе открыта ткацкая фабрика купцов Бажановых. 

Первое время фабрика и постройки возле неё именовались Бажа-

новкой. В 1922 году фабрика была названа именем Лакина, убитого 

в Ундоле в 1905 году. 

С развитием фабрики образовался рабочий посёлок Лакинский 

(официально этот статус населённый пункт получил в 1927 году). В 

апреле 1965 года в состав рабочего посёлка Лакинский были вклю-

чены село Ундол и небольшие посёлки Алексеевка, Быковка, Воин-

ской части № 74100, Кирпичного завода, Собинского автохозяй-

ства, Собинской машинно-мелиоративной станции и посёлок при 

станции Ундол. В 1969 году посёлку Лакинский был присвоен ста-

тус города. 

Лакинск развивался как промышленный спутник Владимира. По-

мимо прядильно-ткацкой фабрики в городе разместились крупный 
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ремонтно-механический завод, молокозавод, пивзавод, мебельная 

фабрика, птицефабрика. 

В 2008 году город Лакинск, подчинённый администрации города 

Собинка, передан в Собинский район. 

Достопримечательности 

1.Церковь Казанской иконы Божией Матери - православный храм в 

стиле раннего барокко был основан в Лакинске в 1693 году. При советской 

власти церковь была закрыта. В конце 1990-х годов храм был отреставри-

рован и открыт для прихожан. 

2.Монумент ВОВ - памятник был установлен на проспекте Ленина к 30-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

3.Памятник М. И. Лакину - бюст в честь местного русского социал-демо-

крата установили в сквере напротив прядильно-ткацкой фабрики "Лакин-

ская мануфактура". 

Содержание дошкольного образования МБДОУ детский сад № 16 

«Радость» включает в себя вопросы истории и культуры родного 

города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает маленького лакинца. Поликультурное воспитание 

строится на основе изучения национальных традиций семей воспи-

танников дошкольного учреждения. Дошкольники знакомятся с са-

мобытностью русской и других национальных культур, представи-

телями которых являются участники образовательного процесса.  

 

 

Социокультурный 

контекст, внешняя 

социальная и 

культурная среда 

ДОО 

МБОУ ДОД ДПЦ «Дружба» г. Лакинска,  

МБУК г. Лакинска (Дом культуры),  

МКУК МЦБС г. Лакинска (городская библиотека),  

МУС «Стадион»,  

ОГИБДД ОМВД по Собинскому району,  

ДШИ г. Лакинска. 
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2.2. Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей 

среды являются ее содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий: 

 условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ре-

бенка к окружающему миру, другим людям, себе; 

 условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и по-

ступка в соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

 условия для становления самостоятельности, инициативности и твор-

ческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общно-

стях, включая разновозрастное детское сообщество. 

 

2.3. Общности образовательной организации. 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности. 

В ДОО, прежде всего, следует выделить следующие общности: 

 профессиональное сообщество; 

 профессионально-родительское сообщество; 

 детско-взрослая общность 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отно-

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

сотрудниками МБДОУ детский сад №16 «Радость». Участники общности раз-
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деляют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффек-

тивности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных цен-

ностных 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 отдель-

ными детьми внутри группы сверстников принимала общественную направ-

ленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить про-

являть 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, отзывчи-

вость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое по-

ведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

МБДОУ детский сад №3 «Лучик» и всех взрослых членов семей воспитанни-

ков, которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспита-

ния детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий 

по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими 
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взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем со-

здание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уваже-

ние, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих сим-

патий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспита-

ния ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем пра-

вилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усва-

иваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участни-

ков. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой 

в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая состав-

ляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на 

создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач вос-

питания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность пла-

нов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей 

и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность 

за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

 уважительное отношение к личности воспитанника; 
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 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 воспитанни-

ков; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанни-

кам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.  

(кодекс этики педагога ДОО) 

 

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО: 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» со-

относится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудо-

вым направлениями воспитания; 

 Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

 Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социаль-

ным и эстетическим направлениями воспитания; 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» со-

относится с эстетическим направлением воспитания; 

 Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физи-

ческим и оздоровительным направлениями воспитания. 
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Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Соци-

ально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценно-

стям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», 

«Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение 

задач нескольких направлений воспитания: 

 воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране; 

 воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (за-

конным представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этни-

ческой принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на пред-

ставлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопережива-

нию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать пра-

вила, активной личностной позиции. 

 создание условий для возникновения у ребенка нравственного, соци-

ально значимого поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и за-

боты; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения тру-

довой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться к ре-

зультатам своего труда и труда других людей. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познава-

тельное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 
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 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения об-

разования для человека, общества, страны; 

 приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и до-

стижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

 воспитание уважения к людям - представителям разных народов Рос-

сии независимо от их этнической принадлежности; 

 воспитание уважительного отношения к государственным символам 

страны (флагу, гербу, гимну); 

 воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного 

края, родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению 

природы. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Кра-

сота», что предполагает: 

 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обще-

стве правила и нормы культурного поведения; 

 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувство-

вать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, об-

разном языке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, 

любви) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, 

бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и сти-

лей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

 приобщение к традициям и великому культурному наследию россий-

ского народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскры-

тия ценностей "Красота", "Природа", "Культура"; 
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 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ре-

бенка; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции интел-

лектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физиче-

ское развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здо-

ровье», что предполагает: 

 формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 

 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому об-

разу жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закали-

ванию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

 воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравствен-

ных и волевых качеств. 

2.5. Формы совместной деятельности в ДОО. 

Рабочая программа воспитания предусматривает три основные формы 

совместной деятельности в ДОО: 

 работа с родителями; 

 события образовательной организации; 

 совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

МБДОУ детский сад №16 «Радость» в тесном сотрудничестве с семьей 

осуществляют всестороннее гармоническое развитие и воспитание детей. 

Единство педагогических целей общества и семьи определяет тесную связь 

между общественным и семейным воспитанием. Возможность ежедневного 
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непосредственного контакта с детьми и их родителями (законными предста-

вителями) позволяет педагогам и специалистам выявлять характер семейного 

воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в ДОУ и семье. 

Период пребывания ребенка в ДОУ - это период активного педагогиче-

ского просвещения родителей. Эта работа должна проводиться систематиче-

ски на протяжении всех лет пребывания ребенка в детском саду. 

В целях педагогического просвещения родителей (законных представите-

лей) воспитанников, воздействия на семейное воспитание используются как 

индивидуальные, так и коллективные формы работы. 

Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников. 

Необходимо, как для выяснения особенностей семейного воспитания, так и 

для установления контактов с родителями (законными представителями) вос-

питанников. По итогам анкетирования педагог сможет обратить внимание, на 

то, какие вопросы, и в какой форме можно задавать родителям, что им посове-

товать, порекомендовать. Анкетирование подсказывает педагогам темы бесед 

с родителями (законными представителями), содержание консультаций, со-

держание наглядной информации на информационном стенде и в групповых 

уголках. 

Беседа – наиболее распространенная и доступная форма индивидуальной 

работы с родителями (законными представителями) воспитанников. Она чаще 

всего возникает непроизвольно, но может быть и заранее предусмотрена. 

Консультации – индивидуальные и групповые. Тематика консультаций 

зависит от актуальных вопросов родителей (законных представителей), свя-

занных с воспитанием их детей в сфере личностного развития. 

Родительские собрания. Тематика родительских собраний определяется 

программными задачами воспитания детей того или иного возраста в сфере их 

личностного развития.  

Дни открытых дверей, открытые занятия, тематические развлече-

ния, праздники, конкурсы, викторины, игры, отчетные концерты. Эти 

формы дают возможность показать родителям (законным представителям) 
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воспитанников работу МБДОУ детский сад №16 «Радость», методы обучении 

и воспитания детей, которые могут быть использованы и в семье. Такое про-

никновение в жизнь детского сада позволяет родителям (законным представи-

телям) увидеть своего ребенка в детском коллективе. 

Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МБДОУ 

детский сад №16 «Радость» и на информационных стендах для родителей (за-

конных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогиче-

ского просвещения родителей (законных представителей) детей. 

 

2.6. Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-развивающая среда в группах организована таким образом, 

чтобы ребенок с самого начала располагал необходимыми «степенями сво-

боды» не только в проявлении уже сложившихся у него духовно-практических 

возможностей, но и в освоении новых горизонтов развития. 

Организация предметной среды по возрастам 

Предметная среда для игровой деятельности 

 

Вторая младшая группа 

Материалы для сюжетной 

игры 

С трех лет дети становятся 

более требовательными к 

«похожести» игрушек на 

реальные вещи.  

Игрушки-предметы опери-

рования начинают обрас-

тать большим числом дета-

лей (увеличивается так же 

их тематическое/разнообра-

зие), т.е. по параметру 

внешнего облика игрушки 

осуществляется движение в 

сторону ее большей реали-

стичности. Вместе с тем, в 

соответствии с усложне-

нием игры ребенка, услов-

ность игрушек по парамет-

рам размера и готовности, 

напротив, должна усили-

ваться (это могут быть уже 

Сюжетообразующие 

наборы материала и его 

размещение 

Для игры детей 3 лет, почти 

всецело зависящих от внеш-

ней обстановки, необхо-

димы наборы (комплексы) 

игрового материала, в кото-

рых представлены все типы 

сюжетообразующих игру-

шек (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 ма-

териалов (и часть простран-

ства) для развертывания бы-

товой тематики: 1) шкафчик 

Материалы для игры с 

правилами 

В возрасте 3 лет ребенок 

овладевает элементарным 

действием по правилу (осу-

ществлять одинаковые дей-

ствия одновременно или по-

очередно с другими участ-

никами игры). Это только 

предтеча игры с правилами. 

Материальной опорой таких 

действий служат разнооб-

разные мячи, шары, воротца 

и желоба для прокатывания 

шаров, симметричные те-

лежки, машины, звери на 

колесиках (от одного ре-

бенка к другому и обратно). 

Добавляется более разнооб-

разный материал для игры с 

правилами на физическую 

компетенцию –ловкость, 

требующей поочередных 
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игрушки меньших разме-

ров, соразмерные не самому 

ребенку, а небольшой 

кукле, по отношению к ко-

торой осуществляется ору-

дийное действие –ее кор-

мят, катают в машине и 

т.п.). Игрушки-маркеры 

условного пространства для 

детей этого возраста также 

должны быть прототипиче-

скими, крупными и гото-

выми к использованию. В 

основном, это предметы, 

имитирующие бытовую об-

становку: крупная игрушеч-

ная мебель, соразмерная са-

мому ребенку и большим 

куклам (кроватка, стол, сту-

лья), кухонный шкафчик, 

кухонная плита и т.п. Это 

могут быть также имита-

торы жилища (ширма-до-

мик, теремок), крупные 

предметы, моделирующие 

пространство транспорт-

ного средства («остов» ав-

томобиля, автобуса с рулем 

и узнаваемым «фасадом»), в 

которые дети могут захо-

дить и размещаться внутри. 

Их состав может быть обо-

гащен прототипической 

ширмой-«прилавком» (име-

ющей многофункциональ-

ное значение –магазина, ап-

теки и пр., в зависимости от 

расширяющихся детских 

игровых интересов). Наряду 

с прототипическим марке-

ром многофункционального 

«транспортного средства» –

ширмой-автомобилем, или 

вместо него, может исполь-

зоваться скамеечка со съем-

ным рулем на одном конце 

(на ней помещаются «води-

тель» и пара пассажиров). 

Игрушки-персонажи 

(куклы и антропоморфные 

мягкие животные) для детей 

3-4 лет приобретают 

с посудой, кухонная плита и 

несколько кукол на стульчи-

ках вокруг стола; 2) пара ку-

кольных кроватей, шкафчик 

с «постельными принадлеж-

ностями», диванчик, на ко-

тором могут сидеть и куклы, 

и дети. Еще один тематиче-

ский комплекс: домик-тере-

мок –ширма, со скамеечкой 

или модулями внутри, где 

могут «жить» мягкие иг-

рушки-звери, прятаться и 

устраивать свой «дом» дети; 

здесь же может разверты-

ваться игра взрослого с 

детьми по мотивам простых 

сказок. И наконец, темати-

ческий комплекс для разно-

образных «поездок»: авто-

бус-каркас с модулями-си-

дениями внутри и рулем на 

фасадной секции. 

Остальные игровые матери-

алы размещаются в низких 

стеллажах, передвижных 

ящиках на колесиках, пласт-

массовых емкостях, вдвига-

ющихся в нижние открытые 

полки шкафов и т.п. Все ма-

териалы, находящиеся в 

поле зрения, должны быть 

доступны детям. группе, но 

сюжетообразующие наборы 

становятся более мобиль-

ными. Воспитатель предла-

гает детям перемещать мар-

керы игрового пространства 

(чтобы не мешать другим 

играющим), соединять их 

по смыслу сюжета, т.е. по-

степенно направляет детей 

на частичную переорганиза-

цию обстановки. 

 

действий играющих. Это 

настольные наборы типа 

«Поймай рыбку» и т.п. 
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больше реалистических 

черт и уменьшаются в раз-

мерах (до среднего). Также 

для этого возраста полезны 

прототипические по облику 

игрушки-персонажи из из-

вестных народных и автор-

ских сказок, мультфильмов, 

детских телепередач (сред-

него размера –до 10 -15 см.), 

с которыми ребенок может 

разыгрывать соответствую-

щие сюжетные события. 

Для такой игры необходим 

набор персонажей (по край-

ней мере, два персонажа) из 

одного смыслового контек-

ста (например, Филя, 

Хрюша и Каркуша из теле-

передачи «Спокойной ночи, 

малыши»; Красная шапочка 

и Серый волк; крокодил 

Гена и Чебурашка и т.п.). 

Полезны будут эти персо-

нажи как в виде обычных 

кукол, так и в виде наруч-

ных кукол би-ба-бо, плос-

костных фигур на подстав-

ках (все –среднего размера). 

Полифункциональные ма-

териалы, которыми замеща-

ются недостающие прото-

типические игрушки, необ-

ходимы для обеспечения 

игры взрослого с детьми и 

их самостоятельной игры. 

Для детей данного возраста 

круг полифункциональных 

материалов невелик. Это 

небольшое количество 

надувных и набивных моду-

лей, которые маленький ре-

бенок может свободно пере-

мещать (валики, кубы,  

параллепипеды). Они ис-

пользуются для огоражива-

ния «домика», «автобуса» и 

пр., как сидения в них, для 

устройства кроватей для ку-

кол и т.п. Кроме того, целе-

сообразно иметь емкость с 
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разрозненными пластмассо-

выми и деревянными куби-

ками, брусками, шарами 

разных цветов и размеров. В 

качестве заместителей 

можно также использовать 

элементы конструкторов, 

строительных наборов, ди-

дактических материалов, 

которые имеются в группе 

для продуктивной и иссле-

довательской деятельности 

детей. Все большее значе-

ние приобретают крупные 

строительные наборы, эле-

менты которых использу-

ются как маркеры игрового 

пространства (для обозна-

чения домов для кукол, зве-

рей, для гаражей, зоопарков 

и пр., в связи с расширяю-

щейся 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 са-

мостоятельной организации 

игровой обстановки «под 

замысел».  

Игрушки-предметы опери-

рования становятся, с одной 

стороны, все более реали-

стическими, детализирован-

ными, более разнообраз-

ными по тематической 

направленности. С другой 

стороны, усиливается 

условность игрушек по па-

раметрам размера и готов-

ности: они соразмерны 

средним и мелким игруш-

кам-персонажам, по отно-

шению к которым осу-

ществляются игровые дей-

ствия. Увеличивается доля 

игрушек-трансформеров 

Сюжетообразующие 

наборы материала и его 

размещение  
В средней группе пред-

метно-игровая среда 

должна быть существенным 

образом (если не сказать –

радикально) изменена, по 

сравнению с младшими 

группами. Постоянные сю-

жетообразующие наборы 

(тематические зоны) усту-

пают место более гибким 

сочетаниям сюжетообразу-

ющих игрушек. Дети уже 

частично сами организуют 

среду под замысел.  

Тематические «зоны» реду-

цируются до ключевого 

маркера условного про-

странства, а «начинка» 

этого пространства (подхо-

дящие предметы оперирова-

ния, игрушки-персонажи) 

располагаются в стеллажах, 

Материалы для игры с 

правилами  
Дети 4-5 лет овладевают иг-

рой с правилами во всей ее 

структурной полноте (ори-

ентация на выигрыш, состя-

зательные отношения). Это 

происходит прежде всего в 

играх «на удачу». Поэтому к 

предметному материалу, 

поддерживающему простые 

игры на ловкость, присоеди-

няется материал, обеспечи-

вающий детские аналоги 

игр «на удачу». К нему от-

носятся разнообразные ва-

рианты игр «гусек» и «лото» 

(тематика наборов «лото» 

дана в разделе «Материалы 

и оборудование для позна-

вательно-исследователь-

ской деятельности»). 
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(самолет-автомобиль, ро-

бот-ракета), сборно-разбор-

ных игрушек.  

Игрушки-маркеры услов-

ного пространства с 4-х лет 

становятся особенно цен-

ными для детской игры. 

Они претерпевают измене-

ния в двух направлениях. 

Первое –изменение в сто-

рону большей реалистично-

сти и уменьшения в разме-

рах. Это средней величины 

кукольные дома и мебель 

для них, различного рода 

строения –гаражи, фермы, 

соразмерные кукольным 

персонажам, а также строи-

тельные наборы специаль-

ного назначения –для возве-

дения замка, крепости, 

сборных домиков и пр. Вто-

рое направление –измене-

ние крупных прототипиче-

ских маркеров в сторону 

предметов, все более прото-

типических и, в конечном 

итоге, условных, не имею-

щих определенной темати-

ческой нагрузки, которые 

могут обозначать все, что 

задумано самими детьми в 

игру. Это, например, скаме-

ечка с рулем-штурвалом на 

конце, на которой могут 

уместиться и «водитель», и 

«пассажир», универсальная 

складная рама, обозначаю-

щая по прихоти детей кон-

тур корабля или самолета, и 

т.п.  

Игрушки-персонажи также 

приобретают все больше ре-

алистических черт и умень-

шаются в размерах. Для де-

тей 4-5 лет нужны средних 

размеров антропоморфные 

животные, куклы (в разно-

образной одежде мальчиков 

и девочек), кукольные се-

мьи, наборы наручных и 

полках, в непосредственной 

близости.  

Так, довольно подробно об-

ставленная в младших груп-

пах «кухня» для крупных 

кукол, в этой возрастной 

группе уже должна быть 

представлена мобильной 

плитой/шкафчиком на коле-

сах;  

кукольная «спальня» и «сто-

ловая» –одной кукольной 

кроватью, столиком и ди-

ванчиком, которые легко 

перемещаются; все осталь-

ное может быть достроено 

детьми из крупных поли-

функциональных материа-

лов. Универсальная «води-

тельская» зона также стано-

вится мобильной и пред-

ставлена штурвалом или ру-

лем на подставке, который 

легко переносится с места 

на место, или скамеечкой на 

колесах со съемным рулем. 

Пара низких (30 -50 см) пя-

тичастных ширм (рам) обес-

печивает «огораживание» 

любого условного игрового 

пространства (дома, ко-

рабля и пр.). Трехчастная 

ширма с раздвигающейся 

шторкой служит подвиж-

ным и универсальным заме-

стителем «магазина», «ку-

кольного театра» и т.п.  
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плоскостных фигурок-пер-

сонажей (сказочных, из 

мультфильмов). Необхо-

димы также фигурки зверей 

и птиц, отдельные и в набо-

рах, средней вели чины и 

мелкие.  

Поли функциональные ма-

териалы представлены 

крупными объемными 

набивными модулями (их 

количество увеличивается, 

а форма становится разно-

образнее, по сравнению с 

младшими группами), круп-

ным строительным матери-

алом (напольным). Большое 

значение в качестве поли-

функционального матери-

ала получают крупные 

(напольные) кнопочные 

конструкторы, среднего 

размера деревянные строи-

тельные наборы, кнопочные 

строительные наборы типа 

«Дупло».  

 

Старшая и подготовительная группы  

 

Материалы для сюжетной 

игры  
Игрушки-предметы опери-

рования в возрастном диа-

пазоне 5 -7 лет изменяются 

в двух направлениях. С од-

ной стороны, это усиление 

реалистичности облика иг-

рушки с одновременным 

уменьшением ее размеров и 

степени готовности к ис-

пользованию. Это готовые 

реалистические игрушки-

модели (например, автомо-

бильчики разных марок), 

вплоть до действующих мо-

делей (например, механиче-

ские подъемный кран, ле-

бедка, заводные и управляе-

мые электрифицированные 

железная дорога, автомо-

били, луноходы и пр.), а 

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 обра-

зом, чтобы дети могли легко 

подбирать игрушки, комби-

нировать их «под замыслы». 

Стабильные тематические 

зоны полностью уступают 

место мобильному матери-

алу –крупным универсаль-

ным 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 называе-

мые словесные игры) не 

нуждаются в предметной 

поддержке, часть –игры 

комбинаторного характера 

(стратегические) –требуют 

специального игрового ма-

териала. Это наборы для 

игры в домино, в шашки, в 

шахматы. Материал для игр 

на «удачу» усложняется: это 

разнообразные тематиче-

ские «лото» (с 8-12 ча-
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также сборные модели (са-

молеты, яхты и пр., действу-

ющие сборные модели типа 

«лето», сборные мелкие иг-

рушки из «киндер-сюрпри-

зов») и игрушки-трансфор-

меры (игрушки-модели, 

сборно-разборные игрушки 

являются одновременно и 

хорошим материалом для 

познавательно-исследова-

тельской деятельности).  

С другой стороны, весьма 

привлекательными для де-

тей в этом возрасте стано-

вятся игрушки, реалистиче-

ские по облику и соразмер-

ные настоящей вещи, позво-

ляющие ребенку осуществ-

лять действие, приближаю-

щееся к реальному, не про-

сто его изображающее, а 

имеющее определенный 

практический результат. 

Например, набор дротиков 

позволяет «охотнику» в 

рамках сюжетной игры ре-

ально упражняться в ловко-

сти; игрушечная швейная 

машина, которая действи-

тельно шьет, позволяет 

«портнихе» в самом деле, 

одевать обитателей куколь-

ного дома и т.п. Такого 

рода, реалистично действу-

ющие игрушки-предметы 

оперирования позволяют 

перекидывать мост от сю-

жетной игры к результатив-

ному практическому дей-

ствию. Игрушки-маркеры 

условного пространства 

также претерпевают изме-

нения в двух направлениях. 

Первое направление –изме-

нение в сторону большей 

реалистичности и, одновре-

менно, уменьшения разме-

ров. Очень большое значе-

ние приобретают макеты –

предметы, представляющие 

маркеры игрового про-

странства и полифункцио-

нальный материал приобре-

тают наибольшее значение. 

Крупные и средние иг-

рушки-персонажи как вооб-

ражаемые партнеры ребенка 

уходят на второй план, по-

скольку все большее место в 

детской деятельности зани-

мает совместная игра с 

партнерами-сверстниками. 

Функция сюжетообразова-

ния принадлежит разнооб-

разным мелким фигуркам-

персонажам в сочетании с 

мелкими маркерами про-

странства –макетами. В из-

вестном смысле мелкие фи-

гурки-персонажи начинают 

выполнять функцию свое-

образных предметов опери-

рования при развертывании 

детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующие 

наборы меняют свой мас-

штаб –это игровые макеты с 

«насельниками» (тематиче-

скими наборами фигурок-

персонажей) и сомасштаб-

ными им предметами опери-

рования («прикладом»). 

Универсальные игровые ма-

кеты располагаются в ме-

стах, легко доступных де-

тям; они должны быть пере-

носными (чтобы играть на 

столе, на полу, в любом 

удобном месте). Тематиче-

ские наборы мелких фигу-

рок-персонажей целесооб-

разно размещать в короб-

ках, поблизости от макетов 

(так, чтобы универсальный 

макет мог быть легко и 

быстро «населен», по жела-

нию играющих). 

«Полные» сюжетообразую-

щие наборы –макеты типа 

«лего» (замок, кукольный 

дом с персонажами и де-

стями), цифровое лото, «гу-

сек» с большим полем (до 50 

ходов) и игральным куби-

ком до 6 очков (примерное 

тематическое содержание 

игровых наборов см. в раз-

деле «Материалы и обору-

дование для познавательно-

исследовательской деятель-

ности»). Усложняются и ма-

териалы для игры с прави-

лами на ловкость. Это лета-

ющие колпачки, мишень с 

дротиками и т.п. материалы, 

требующие более развитой 

ручной моторики и глазо-

мера. Частично эти матери-

алы совпадают с материа-

лами для двигательной ак-

тивности (см. соответствую-

щий раздел). 
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в уменьшенном виде реаль-

ные сооружения и террито-

рии. Макеты как мелкие 

маркеры условного про-

странства становятся опо-

рой в построении детьми 

достаточно сложных игро-

вых «миров» в режиссер-

ской игре (совместной и ин-

дивидуальной). Целесооб-

разно предоставить детям 

несколько универсальных 

(многотемных) макетов, 

позволяющих реализовать 

широкий спектр игровых 

интересов: кукольный дом, 

замок (крепость), ланд-

шафтные макеты (модели-

рующие городской и при-

родный ландшафт). Также 

необходимы для построе-

ния игровых «миров» мел-

кие маркеры разной степени 

готовности (различного 

рода строения –гаражи, бен-

зозаправочные станции, 

фермы, соразмерные мел-

ким фигуркам-персонажам, 

строительные наборы спе-

циального назначения для 

возведения сборных замка, 

крепости, домиков и пр.). 

Второе направление –изме-

нение крупных прототипи-

ческих маркеров в сторону 

все большей условности. 

Они теряют определенную 

тематически-смысловую 

нагрузку и приближаются к 

крупным полифункцио-

нальным предметам, как бы 

смыкаются с ними. Напри-

мер, складная многочастная 

рама (ширма), которая по 

прихоти детей может обо-

значить контур корабля или 

самолета, или автомобиля 

(как и набор крупных 

набивных модулей, из кото-

рых может быть сооружено 

все, что угодно). В пределе, 

мы имеем дело в этом 

тальным мелким антура-

жем) могут быть предостав-

лены детям, но надо иметь в 

виду, что они в меньшей 

мере способствуют развер-

тыванию творческой игры, 

нежели универсальные ма-

кеты, которые «населя-

ются» и достраиваются по 

собственным замыслам де-

тей.  
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направлении уже не с иг-

рушками как таковыми (т.е. 

предметами, специально 

предназначенными для 

игры), а с любым крупным 

подсобным материалом (ди-

ванные подушки, перевер-

нутые стулья, стол со спу-

щенной скатертью, который 

становится «пещерой», и 

пр.). 

Крупные условные маркеры 

особенно ценны для под-

держки совместной сюжет-

ной игры старших дошколь-

ников.  

Игрушки-персонажи в стар-

шем дошкольном возрасте 

(5 -7 лет) выступают в двух 

видах: с одной стороны, они 

меняются в направлении 

еще большей реалистично-

сти, стремясь к ее крайнему 

полюсу, с другой стороны, 

большое значение приобре-

тают крайне условные иг-

рушки. И те, и другие 

уменьшаются в размерах, 

т.е. по этому параметру они 

приближаются к полюсу 

максимальной условности. 

Необходимость реалистич-

ной игрушки-персонажа 

обусловлена предпочтени-

ями детей, которые стре-

мятся организовать свой иг-

ровой «мир» как настоя-

щий. Большую ценность 

для ребенка приобретает не 

отдельная игрушка-персо-

наж, а персонаж в наборе с 

предметами оперирования и 

маркерами пространства 

(«наполненный» макет) или 

наборы из нескольких пер-

сонажей, относящихся к об-

щему смысловому контек-

сту. Такого рода наборы 

позволяют ребенку не про-

сто осуществлять условные 

игровые действия или их 

цепочки, реализовывать ту 
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или иную роль, но строить 

свой игровой мир и управ-

лять им, т.е. выступать в ка-

честве творца (в режиссер-

ской игре). 

Стремление к реалистично-

сти проявляется у девочек в 

желании иметь небольшого 

размера куклу (кукол) с 

«прикладом» –разнообраз-

ной одеждой, подходящим 

по размерам реалистиче-

ским антуражем (этот спрос 

уловлен современной зару-

бежной промышленностью, 

но доведен до недетского 

гротеска в виде куклы 

Барби и ее мира). Те же 

предпочтения проявляются 

и у мальчиков в традицион-

ном увлечении наборами 

солдатиков, ковбоев, рыца-

рей, туземных воинов, робо-

тов и пр., выполненными в 

реалистической манере (с 

правдоподобными дета-

лями этнографического, ис-

торического или футуроло-

гического характера). 

Отвечают детским потреб-

ностям и наборы реалисти-

ческих животных (мелких 

по размеру): домашние и 

дикие животные, доистори-

ческие животные –дино-

завры 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 воз-

расте, несмотря на стремле-

ние самих детей к реали-

стичности в игрушке, разно-

образие игровых тем и ак-

тивность воображения сти-

мулируются в большей сте-
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пени условными игруш-

ками. Это относится и к иг-

рушкам-персонажам. 

В этом возрасте для игры 

полезны мелкие игрушки-

персонажи крайней степени 

условности, так сказать, су-

перусловные, которые мо-

гут обслужить любую заду-

манную ребенком тему 

игры. Это человеческие фи-

гурки размером 5-6 см, с 

условным телом (конусом 

или цилиндром) и головой с 

намеченными в общем виде 

чертами лица. Ребенок мо-

жет приписать им любые 

роли (ведь предусмотреть 

все многообразие интересу-

ющих детей ролей и предо-

ставить для этого реалисти-

ческие игрушки не пред-

ставляется возможным). Та-

кого рода игрушки служат 

опорой для игры как маль-

чиков, так и девочек. 

Данные в наборе, они часто 

используются ребенком для 

разыгрывания разного рода 

семейных коллизий (моде-

лирования семейных кон-

фликтов и изживания их, 

построения идеальных на 

его вкус отношений и пр.). 

Для реализации семейной 

тематики достаточно, 

например, набора из четы-

рех условных человечков, 

намекающих на возможных 

членов семьи. Ребенок, при-

писав таким фигуркам при-

влекающие его роли, может 

подбирать остальной анту-

раж для игры из уже имею-

щихся мелких игрушек или 

мелких полифункциональ-

ных предметов (палочек, ка-

тушек, коробочек и пр.). 

Полифункциональные ма-

териалы для данного воз-

раста остаются примерно 
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такими же, как и в средней 

группе. 

 

Предметная среда для продуктивной деятельности Вторая младшая группа  

 

Дети трех лет уже могут на короткое время сдерживать 

свои действия и желания. Однако по-прежнему легко воз-

буждаются и утомляются. Однообразие обстановки, отсут-

ствие условий, пособий и оборудования для активной про-

дуктивной деятельности детей часто является причиной 

нарушений возбудимости их нервной системы. 

Появление у детей целенаправленной деятельности9 поз-

воляет 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 оборудо-

вания. 

Но дети стали старше и уже понимают разницу между 

успешной и неуспешной деятельностью. Их уже не устра-

ивает просто результат, а нужен результат с определен-

ными качествами.  

Так как в основном жизнь и деятельность ребенка 3-4 лет 

связана с игрой, то и требования к результату определя-

ются, прежде всего, возможностью использования создан-

ного продукта в играх: конструкции и поделки должны 

быть прочными, надежными и позволяющими играть с 

ними. 

Благодаря этому в процессе конструирования ребенок по-

лучает значительно более полные представления о различ-

ных свойствах деталей конструктора. Так, например, начи-

ная возводить какую-либо постройку, ребенок на опыте 

убеждается, что одни детали устойчивы, как бы их ни по-

ставили, а другие устойчивы лишь в определенном поло-

жении. Ребенок накладывает одни детали на другие и ви-

дит, что различные сочетания их в постройке обусловли-

вают ее различную прочность. Трудно создать прочную 

постройку из одних пластин, но, определенным образом 

сочетая кубики и пластины, можно сделать прочный до-

мик. Но, для того чтобы ребенок смог сам сделать соответ-

ствующие выводы, педагогу нужно обеспечить его разно-

образными материалами. Кроме того, процесс обучения 

конструированию в младшей группе существенно отлича-

ется от занятий в остальных группах. Каждую тему педа-

гог должен осваивать с детьми постепенно, предлагая им 

для построек целый ряд усложняющихся объектов, а затем 

перевести детей от подражательной деятельности к твор-

ческой. Для этого требуется значительное количество ма-

териала. В этом возрасте детям уже необходим строитель-

ный материал для коллективных игр. С этой целью могут 

использоваться наборы мелких и средних деталей, а также 

крупных, соответствующих росту детей.  

Размещение материала  
Все материалы для продук-

тивной деятельности 

должны быть доступны де-

тям. Материалы и пособия 

для изобразительной дея-

тельности ежедневно, после 

вечернего приема пищи, 

размещаются на столах, ко-

торые имеются в группе. В 

рабочем состоянии все ма-

териалы, пособия, оборудо-

вание и незаконченные дет-

ские работы сохраняются до 

завтрака следующего дня.  

Постройки детей из строи-

тельного материала и кон-

струкции сохраняются до 

тех пор, пока не будут раз-

рушены или разобраны са-

мими детьми. Рисунками и 

поделками дети имеют 

право распорядиться сами –

забрать домой или исполь-

зовать в игре, поместить на 

выставку. Все материалы и 

пособия должны иметь по-

стоянное место.  

Малыши не умеют взаимо-

действовать и предпочи-

тают игры рядом, но не вме-

сте, поэтому надо разме-

щать строительный мате-

риал в нескольких местах 

группы.  

Напольный строительный 

материал требует много ме-

ста, поэтому его лучше по-

местить отдельно на низко 

расположенных навесных 

полках и рядом постелить 

ковер, дорожку.  

Мелкий строительный мате-

риал можно насыпать в кор-

зины, ящики или коробки.  
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Все элементы строительного набора должны быть сораз-

мерны исходному кубу и даваться в двух размерах (боль-

шие и маленькие): куб, кирпичик, призма, сфера, полу-

сфера, цилиндр и т.п. Для того чтобы происходило разви-

тие ребенка в рисовании, педагогу необходимо позабо-

титься об увеличении количества цветов в изобразитель-

ных материалах, которыми будут пользоваться. Так, 

например, дети четвертого года при создании образа ши-

роко используют цвет. И для того, чтобы дети могли выра-

зить свое эмоциональное отношение к образу, они должны 

иметь возможность широкого выбора различных цветов 

среди имеющихся у них красок, карандашей, фломастеров.  

 

 

Конструкторы размещаются 

на столах в открытых короб-

ках и деревянных ящиках. 

По окончании работы надо 

побуждать детей к совмест-

ной уборке материала, рас-

кладывая его по цвету и 

форме 

 

Средняя группа  

 

Период жизни ребенка от 4 до 5 лет характеризуется даль-

нейшим развитием продуктивной деятельности.  

Если до четырех лет ребенок ставил и реализовывал от-

дельные цели, то на пятом году детям становится доступно 

в течение длительного времени разрабатывать уже си-

стему взаимовытекающих целей. Исходная цель деятель-

ности пополняется, развертывается, из нее вытекает новая 

цель и постепенно образуется цепочка взаимосвязанных 

целей. Это значительно обогащает детскую конструктив-

ную и продуктивную практическую деятельность, все 

время поддерживает к ней интерес, способствует появле-

нию новых игровых и творческих планов. Поэтому рабо-

той со строительными и конструктивными материалами 

увлекается большинство детей. Следовательно, требуется 

больше строительного материала и конструкторов.  

Развертывание и реализация новых целей требуют от детей 

более развитых и разнообразных навыков и умений. В 

связи с этим потребуются новые материалы и инстру-

менты. 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 полу-

чение качественного результата. Ребенок может оценить 

его, соотнести с образцом, заметить недостатки, усовер-

шенствовать.  

Рисунки, пластические работы детей четырех лет специа-

листы уже относят к первой стадии изобразительного 

этапа. Их отличает примитивная выразительность, которая 

связана как с особенностями восприятия, так и с умело-

стью 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 ре-

бенка наибольшее впечатление. И эти представления по-

стоянно меняются, преобразуются и обобщаются. Поэтому 

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

Размещение материала  

Строительный материал для 

свободной самостоятельной 

деятельности хранится в ко-

робках, в которых он приоб-

ретен.  

Мелкие игрушки для игр со 

строительным материалом 

уже можно не расставлять 

на полках, а тоже убрать в 

коробки.  

Крупный строительный ма-

териал хранят в шкафах, на 

подвесных полках (в откры-

том виде). 

Обучение детей на занятиях 

рисованием и в процессе 

ежедневной, свободной дея-

тельности желательно осу-

ществлять за столами, кото-

рые поставлены в круг или 

буквой «П». За столами 

должно быть предусмот-

рено место и для воспита-

теля.  

Мы считаем, что такая под-

готовка рабочих мест отве-

чает особенностям возраста. 

Дети 4-5 лет еще остро нуж-

даются в своевременном 

участии взрослого (под-

держка, помощь, совет). А 

школьный тип расстановки 

мебели психологически 

разъединяет детей друг с 

другом и ставит педагога в 
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что они себе представляли, воображали и для этого они мо-

гут использовать разнообразные изобразительные матери-

алы. 

При этом для ребенка не имеет значения качество рас-

краски созданного им изображения. Вместе с тем, детей 

надо учить технике закрашивания. Это можно сделать не 

только при закрашивании рисунка, выполненного само-

стоятельно, но и при использовании специальных трафа-

ретов, 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 представ-

лены изобразительные и пластические материалы (сан-

гина, соусы, угольный карандаш, цветной пат, соленое те-

сто 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 сформи-

рован 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 отно-

шение к предметам и осознанно использовать цвет при со-

здании эмоционально значимых для них образов. 

Очевидно, что способность воспринимать цвет имеет для 

ребенка этого возраста большое практическое значение. 

Благодаря цвету даже самые несовершенные работы пре-

ображаются, и дети испытывают радость и чувство удовле-

творения от своего труда. Но для этого требуется специ-

альное оборудование и материалы (палитры, большое ко-

личество белил и т.п.).  

Таким образом, очевидно, что изменения в общем, психи-

ческом развитии ребенка на пятом году жизни и учет спе-

цифических особенностей конструктивной и изобрази-

тельной деятельности детей требуют внесения изменений 

в материалы и оборудование для продуктивной деятельно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

позицию учителя, а не доб-

рого наставника, готового в 

любую минуту прийти на 

помощь ребенку. 

Столы накрываются клеен-

ками, на них размещаются 

все имеющиеся ножницы, 

клей ПВА, бумага (белая, 

цветная, в клетку, в ли-

нейку, оберточная и т. и.). В 

начале года вместе с родите-

лями 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 набо-

рами гуаши храниться в 

нижней части шкафа воспи-

тателя, чтобы по окончании 

занятий дети могли убирать 

их на место. Наши наблюде-

ния показали, что такой под-

ход к хранению и использо-

ванию изобразительных ма-

териалов оказался чрезвы-

чайно полезным, так как 

способствует организован-

ности и формированию у 

каждого ребенка бережного 

отношения к материалам и 

чувства личной ответствен-

ности за их состояние.  

Детские работы вначале де-

монстрируются на стенде в 

группе, а после полного вы-

сыхания попадают в распо-

ряжение детей. Они могут 

хранить их в индивидуаль-

ных папках, забрать домой 

или оставить в группе. На 

занятиях аппликацией при-

меняется традиционное обо-

рудование (клеенки, клей, 

кисти, тряпочки и др.). 

Наряду с цветной бумагой 
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 мы рекомендуем использо-

вать кусочки подкрахмален-

ной ткани, фантики, другой 

материал.  

В работе с детьми от четы-

рех до пяти лет может при-

меняться клей ПВА. Жела-

тельно разлить его во фла-

кончики из-под лака для 

ногтей и пользоваться ки-

сточкой, которая там име-

ется. 

 

Старшая и подготовительная группы  

 

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

ности ребенка в получении продукта собственной деятель-

ности могли быть реализованы только благодаря игре-экс-

периментированию с материалами и инструментами.  

В старшем дошкольном возрасте активное стремление ре-

бенка к целенаправленной продуктивной деятельности по-

лучает свое реальное воплощение: ребенок не только го-

тов, но и может поставить четкую цель, сделать что-то ре-

альное и добиться результата. При этом получение резуль-

тата становится для ребенка критерием, на основании ко-

торого он может судить сам о себе, о своих возможностях. 

Если результат его работы успешен, ребенок начинает ве-

рить в себя, в свои силы и уверенно берется за другую, бо-

лее сложную работу. 

Для создания психологических основ трудовой деятельно-

сти чрезвычайно важно формировать у детей данного воз-

раста позицию созидателя, это возможно лишь при усло-

вии достижения ими практических результатов в своей де-

ятельности. Поэтому задача педагога на данном возраст-

ном этапе –отбор соответствующего содержания для прак-

тической деятельности. Детям должна быть предложена 

простая по способам выполнения работа, дающая практи-

ческий продукт. Пусть труд ребенка будет небольшим, но 

настоящим; результата примитивным, но нужным для ре-

бенка и используемый им в своих целях. Так, в конструи-

ровании желательно, наряду с крупными деталями крупно-

габаритных конструкторов, иметь их копии в значительно 

уменьшенном виде. Наличие маленьких копий позволит 

детям с наименьшими затратами сил и времени реализо-

вать свой замысел вначале на уменьшенной модели, а за-

тем воплотить его в крупногабаритной конструкции. 

Наличие сомасштабных деталей в крупногабаритных кон-

структорах существенно влияет на развитие у детей про-

странственных представлений и их образного мышления.  

Благодаря конструированию из крупных модулей дети 

имеют возможность осваивать как плоскостное, так и объ-

емное пространство. В процессе работы с ними ребенок 

Размещение материала  
Педагогическая работа с 

детьми старшего дошколь-

ного возраста организуется 

по 2-м основным направле-

ниям:  

–создание условий в группе 

для самостоятельной ра-

боты;  

–факультативная, кружко-

вая работа с детьми.  

Создание условий для само-

стоятельной работы вклю-

чает: наличие различных 

материалов, удобное их рас-

положение, работы с бума-

гой, место, оборудованное 

для шитья, стол-верстак для 

работы с деревом), подго-

товка необходимых инстру-

ментов, соответствующих 

размеру детской руки. Это, 

прежде всего, относится к 

молоткам, стамескам, но-

жам, ножницам и т.п. Они 

должны быть настоящими, 

со всеми рабочими каче-

ствами, чтобы ими можно 

было что-то действительно 

делать, а не имитировать 

труд. Плохой инструмент, 

не дает возможности ре-

бенку получить результат и 

приносит только разочаро-

вание и раздражение. Все 

острые предметы (иглы, 

ножницы, ножи, крючки) 
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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 определен-

ные сложности для педагога. Так, различные виды труда, 

приемлемые для детей и дающие практический результат, 

требуют для своей организации специального оборудова-

ния, инструментов, создания условий для занятий ими, 

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

носятся, например, такие, как работа с деревом, выжигание 

по дереву и т.д. Кроме того, многие виды трудовой дея-

тельности, которые в условиях дома, семьи разумны и 

уместны, в детском саду сложны по организации инере-

зультативны, так как организация данной работы в коллек-

тиве детей требует больших затрат сил воспитателя и прак-

тически не дает результата. 

Поэтому отбор содержания трудовой практической дея-

тельности проводится каждым педагогом для детей своей 

группы с учетом:  

–наличия условий для определенной работы или возмож-

ности их создания (так, для работы с деревом нужны спе-

циальные столы, набор инструментов, навыки работы у пе-

дагога или специалиста);  

–интересов детей (девочек и мальчиков, а также отдельных 

детей в этих подгруппах интересуют разные виды практи-

ческой деятельности); уровня овладения детьми различ-

ными навыками для работы с разными материалами и ин-

струментами;  

–обязательного получения в ходе работы практического, 

полезного продукта, который используется самим ребен-

ком.  

К практическим, реальным продуктам можно отнести сле-

дующие:  

–изделия, используемые детьми в жизни для себя (сал-

фетки для еды, сумочки для носовых платков, шарф, поя-

сок и т.п.);  

–изделия, используемые детьми в играх и других видах де-

ятельности, 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 мо-

гут смастерить из дерева.  

Очевидно, что для того, чтобы в процессе конструирова-

ния из бумаги и природного материала у детей развивался 

вкус, необходимо обеспечить подбор бумаги, природного 

материала по цвету, фактуре.  

должны убираться в закры-

вающиеся ящики. Во время 

работы детей с ними необ-

ходимо особое внимание пе-

дагога, обеспечение опреде-

ленной техники безопасно-

сти. Так, если сформировать 

у детей правильный навык 

шитья –иголка идет вверх и 

от себя –можно предоста-

вить детям больше самосто-

ятельности при работе с иг-

лой. Дети данного возраста 

предпочитают чаще рабо-

тать индивидуально, по-

этому мест для занятий 

должно быть предусмот-

рено в 1,5 раза больше, чем 

количества детей в группе. 

Рабочие места для детей, за-

нятых практической, про-

дуктивной деятельностью 

должны быть хорошо осве-

щены (находиться около 

окна или обеспечены допол-

нительными местным осве-

щением). Для развития 

творчества детей в самосто-

ятельной работе необхо-

димо позаботится о подборе 

различных образов: карти-

нок, рисунков с изображе-

нием поделок, игрушек, ва-

риантов оформления изде-

лий, выкроек кукольной 

одежды, готовых изделий, 

сшитых или связанных 

взрослым, схем с изображе-

нием последовательности 

работы для изготовления 

разных поделок и т.п. Это 

дает детям возможность по-

черпнуть новые идеи для 

своей продуктивной дея-

тельности, а также продол-

жить овладение умением ра-

ботать по образцу, без кото-

рого невозможна трудовая 

деятельность. На верхней 

полке шкафа выделяется ме-

сто для периодически меня-

ющихся выставок (народное 
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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 изоб-

ражаемому 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 соот-

ветствующие изобразительные материалы.  

Специалисты обращают внимание взрослых на необходи-

мость давать детям для их художественной деятельности 

материал хорошего качества, широко использовать цвет-

ную бумагу.  

Именно поэтому в предлагаемый перечень включены в 

большом количестве и разнообразии изобразительные ма-

териалы.  

В старшем дошкольном возрасте дети ищут выразитель-

ные средства не только в своей собственной деятельности. 

В процессе восприятия произведений изобразительного 

искусства они овладевают выразительными средствами 

различных художественных направлений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

искусство, детские поделки, 

работы школьников, роди-

телей, воспитателей и др.).  

На следующей помещаются 

материалы и оборудование 

для работы с бумагой и кар-

тоном (различные виды бу-

маги и картона, выкройки, 

краски, кисти, клей крах-

мальный, казеиновый, ПВА, 

карандаши, салфетки, нож-

ницы и др.). Затем –все для 

работы с использованным 

материалом (различные ко-

робки из-под пищевых про-

дуктов, парфюмерии, шпа-

гат, проволока в полихлор-

виниловой оболочке, поро-

лон, 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 различ-

ных видов тканей; альбом с 

образцами тканей; вы-

кройки; шаблоны и др.  

Для работы с деревом в 

группе может быть оборудо-

ван уголок труда или выде-

лено специальное помеще-

ние. Для конструирования в 

старших группах специаль-

ного места не выделяют, а 

используют те же столы, за 

которыми дети занимаются, 

или любые свободные Мел-

кий строительный материал 

хранят в коробках. Крупный 

–убирают в закрытые 

шкафы и стеллажи. Пла-

стины, как для настольного, 

так и для напольного строи-

тельного материала нахо-

дятся здесь же. Мелкий ма-

териал складывают в ко-

робки 



75 
 

 

 

 

 

Предметная среда для познавательно-исследователь-

ской деятельности 

 

 

Вторая младшая группа  
В возрасте 3 лет исследовательские действия ребенка 

встроены в предметно-манипулятивную деятельность. Ре-

бенок находится во власти внешней ситуации, его дей-

ствия зависят от окружающих вещей. Поэтому материалы 

для познавательно-исследовательской деятельности, в ос-

новном, должны быть представлены объектами для иссле-

дования в реальном действии, яркими и привлекатель-

ными, которые вызывают интерес ребенка. Эти объекты со 

специально выделенными, как бы подчеркнутыми физиче-

скими 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, опосредствую-

щими человеческую деятельность. Действия с такими объ-

ектами 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 раз-

меры), доски-вкладыши с основными формами (круг, 

квадрат, треугольник), крупные цветные мозаики, пира-

мидки, стержни для нанизывания колец, шнуровки, моло-

точки для вбивания втулок и т.п. В число объектов для ис-

следования полезно также включить несколько игрушек-

забав с простой однозначной зависимостью эффекта (све-

тового, звукового, двигательного) от производимого дей-

ствия. Большое поле для исследования в действии откры-

вает 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, раз-

вивать речь, продвигающие ребенка на уровень образной 

репрезентации мира. Это наборы картинок с изображени-

ями простых геометрических форм, бытовых предметов, 

животных, растений и плодов, разрезные (складные) ку-

бики и картинки (из 2 -4 элементов), парные картинки для 

сравнения, простые сюжетные картинки, серии картинок 

(истории в картинках) с последовательностью из 2-3 собы-

тий или бытовых действий и т.п. Этот материал стимули-

рует исследование и упорядочение в виде простых группи-

ровок (по сенсорным свойствам и по смыслу изображен-

ных предметов), установление простых отношениймежду 

Средняя группа  
В возрасте 4-5 лет деятель-

ности ребенка дифференци-

руются, действия начинают 

определяться словесно вы-

раженным замыслом, речь 

все больше выступает в 

своей планирующей функ-

ции; ребенок постепенно 

освобождается от ситуатив-

ной связанности. Исследо-

вательские действия при-

сутствуют во всех видах его 

деятельности (игровой, про-

дуктивной) как начальная 

ориентировка в любом но-

вом материале. Вместе с 

тем, начинает вычленяться и 

познавательно-исследова-

тельская деятельность как 

таковая, со специфическим 

мотивом –понять, узнать, 

попробовать достичь опре-

деленного эффекта при воз-

действии на объект.  

Интерес детей к материалам 

с «изолированными» сен-

сорными свойствами в зна-

чительной мере угасает. Ис-

следование тонких сенсор-

ных дифференцировок, ана-

лиз соотношения целого и 

частей (ан литическое вос-

приятие), освоение новых 

орудийных действий в из-

вестной степени включа-

ются как ориентировочная 

часть в уже сложившиеся 

продуктивную (изобрази-

тельную и конструктив-

ную), игровую, бытовую де-

ятельности ребенка, более 

осмысленные и привлека-

тельные для него, нежели 
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элементами (целое –части) и временных отношений (сна-

чала –потом). Для расширения круга представлений и про-

стой группировки могут использоваться и разнообразные 

образные игрушки –объемные и плоскостные фигурки жи-

вотных, наборы муляжей фруктов и овощей и т.п. (см. в 

разделе «Материалы для игровой деятельности»). Разме-

щение материала для познавательно-исследовательской 

деятельности должно быть мозаичным, в нескольких спо-

койных местах группового помещения, чтобы дети не ме-

шали друг другу. Часть объектов для исследования в дей-

ствии может быть стационарно расположена на специаль-

ном дидактическом столе (или паре обычных столиков, 

приспособленных для этой цели). Остальные объекты для 

исследования и образно-символический материал воспи-

татель располагает в поле зрения детей непосредственно 

перед началом их свободной деятельности. Целесообразно 

разделить весь материал на несколько функционально рав-

нозначных комплектов и периодически в течение года ме-

нять их, чтобы вызывать волны интереса детей кновым или 

немного «подзабытым» материалам. Дети 3-4 лет могут от-

крывать новые возможности действия с ними, их группи-

ровки, упорядочения, соотнесения элементов и целого.  

Объекты для исследования в действии содержат в себе воз-

можности более тонкой дифференцировки внешних 

свойств (цвета, формы, величины), позволяя ребенку осва-

ивать общепринятые представления о свойствах вещей и 

их отношениях (сенсорные эталоны). Это наборы для 

группировки и сериации с более широким диапазоном гео-

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

сложными отношениями величин (сериационные ряды из 

3 -5 элементов). Усложняются и объекты для ориенти-

ровки в соотношении частей и целого (доски-вкладыши с 

составными формами –из 2-3 частей, простые объекты-го-

ловоломки –сборно-разборные игрушки из нескольких 

элементов и т.п.). При этом элементы, из которых состав-

ляется целое, должны быть очевидны, открыты для вос-

приятия 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 представ-

лен большим разнообразием наборов картинок для груп-

пировки (с геометрическими формами разного цвета, ве-

личины и с изображениями различных реальных предме-

тов окружения, до 4 -6 каждой группы), сюжетными кар-

тинками, сериями картинок для выстраивания последова-

тельностей событий (до 3-4), простыми парными картин-

ками и парными картинками типа «лото», разрезными кар-

тинками (из 4 -6 элементов) и т.п. Полезны также наборы 

карточек, дающих возможность группировки по 2-3 при-

знакам-основаниям последовательно (например, по назна-

чению предметов, затем те же карточки –по цвету и т. д.). 

простые упражнения с сен-

сорными (дидактическими) 

материалами. Поэтому для 

формирования и поддержки 

познавательно-исследова-

тельской деятельности де-

тей данного возраста, в от-

личие от младших групп, 

необходим несколько иной 

материал. Среди объектов 

для исследования в дей-

ствии все большее место 

должны занимать объекты с 

сочетанием свойств-пара-

метров или элементов це-

лого, стимулирующие раз-

витие аналитического вос-

приятия (например, объекты 

для группировки и сериации 

по двум признакам одновре-

менно, объекты для группи-

ровки с последовательным 

перебором двух-трех при-

знаков, доски-вкладыши с 

составными формами, гео-

метрические мозаики сгра-

фическими образцами и 

т.п.). Усиливается значение 

объектов- «головоломок» в 

широком понимании этого 

слова, несущих в себе по-

знавательно-исследователь-

скую задачу (как это устро-

ено, что надо сделать, чтобы 

достичь какого-то эффекта, 

как разобрать и снова со-

брать эту вещь), стимулиру-

ющих предварительное рас-

суждение, анализ целого и 

его элементов, действия по 

преобразованию объекта с 

поиском причинно-след-

ственных отношений и ком-

бинаторных связей. Объ-

екты-«головоломки» могут 

представлять собой совер-

шенно искусственные объ-

екты (сборные кубы, шары, 

проблемные ящики и т.п.), 

но отчасти они создают об-

щее поле материалов с игро-
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Образно-символический материал расширяет круг пред-

ставлений ребенка, стимулирует развитие речи, способ-

ствует поиску и установлению признаков сходства и раз-

личия, пространственных отношений (целое-части) и вре-

менных отношений. Размещение материала для познава-

тельно-исследовательской деятельности должно быть мо-

заичным, в нескольких спокойных местах группового по-

мещения, чтобы дети не мешали друг другу. Часть объек-

тов 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-символи-

ческий материал воспитатель располагает в поле зрения 

детей непосредственно перед началом их свободной дея-

тельности. Целесообразно разделить весь материал на не-

сколько функционально равнозначных комплектов и пери-

одически в течение года менять их, чтобы вызывать волны 

интереса детей к новым или немного «подзабытым» мате-

риалам.  

 

вой и продуктивной дея-

тельностью, пересекаясь с 

ними (игрушки-трансфор-

меры, сборно-разборные иг-

рушки, конструктивные мо-

дули и пр.).  

Образно-символический ма-

териал расширяется по те-

матике и усложняется по со-

держанию репрезентиро-

ванных 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 клас-

сификации, парного сравне-

ния, включения недостаю-

щего элемента в класс, сю-

жетные картинки, серии сю-

жетных картинок для вы-

страивания событийных по-

следовательностей (до 4 -6) 

и т.п. При этом карточки мо-

гут быть обычными (допус-

кающими многовариантные 

решения) или с замковым 

соединением типа паззлов, 

обеспечивающим проверку 

правильности решения. Для 

развития аналитического 

восприятия полезны разрез-

ные картинки и кубики (из 6 

-8 элементов). 

Для введения в жизнь детей 

наглядно-графических мо-

делей как важного культур-

ного средства познаватель-

ной деятельности полезны 

материалы типа «лото» с со-

поставлением реалистиче-

ских и схематических изоб-

ражений разнообразных 

предметов, а также разного 

рода «графические голово-

ломки» (разнообразные гра-

фические лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и 

т.п.). Такие материалы мо-
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гут существовать в виде от-

дельных бланков, буклетов, 

а также в виде настольно-пе-

чатных «развивающих» игр 

(для индивидуального и 

группового использования). 

Естественным образом 

наглядно-графические мо-

дели в виде условного 

плана-маршрута входят в 

жизнь детей через игру с 

правилами «гусек», которая 

осваивается на пятом году 

жизни. В этом материал для 

познавательно-исследова-

тельской деятельности пе-

ресекается с игровым мате-

риалом. В средней группе 

должен появиться норма-

тивно-знаковый материал в 

виде кубиков с буквами и 

цифрами, наборов картинок 

с изображениями букв и 

предметов, цифр и предме-

тов и т.п. Этот материал, 

свободно исследуемый 

детьми, вводит их, пока еще 

внешне, на уровне графиче-

ских образцов, в норма-

тивно-знаковый мир. Разме-

щение материала должно 

быть принципиально иным, 

нежели в младших группах. 

Для объектов исследования 

в действии должен быть вы-

делен рабочий стол, вокруг 

которого могут стоять или 

сидеть несколько детей (в 

этом возрасте очень важно 

обеспечить возможность ра-

боты в общем пространстве 

со сверстниками); рядом 

следует расположить полку 

(низкий стеллаж) с соответ-

ствующим материалом. Об-

разно-символический и зна-

ковый материалы ком-

пактно располагаются в ко-

робках с условными мет-

ками-ярлычками на доступ-

ных детям полках шкафа, 

стеллажей. Этот материал 
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дети могут свободно брать и 

располагаться с ним в удоб-

ных, спокойных местах 

группового помещения (ин-

дивидуально или со сверст-

никами).  

 

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

деляются 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 внут-

ренних связей вещей и явлений, преобразованию предметов с предвосхищением резуль-

тата, с преднамеренным вызовом определенных эффектов в зависимости от условий дей-

ствия. Успешность этого движения зависит от разнообразия форм активности ребенка, 

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

познавательно-исследовательскую. Как и в предыдущих возрастах, для познавательно-

исследовательской деятельности детям необходимы материалы разных типов. При этом 

объекты для исследования в действии должны включать в себя широкий спектр природ-

ных объектов (коллекции минералов, ракушек, плодов растений и т.п.), культурных объ-

ектов (простые приборы и механизмы) и искусственных «сложных» объектов, специ-

ально 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-вер-

тушки, шлюзов и т.п.), наборы для моделирования тех или иных природных явлений (маг-

нит, преломляющие призмы, светофильтры и т.п.), позволяющие устанавливать при-

чинно-следственные связи, варьировать условия достижения того или иного эффекта. Об-

разно-символический материал должен отражать многообразие природного и рукотвор-

ного мира, задавать необходимость сравнения, поиска родовидовых (иерархических) 

классификационных связей, пространственно-временных отношений, наглядного моде-

лирования 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 вре-

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

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

связи ребенок легче постигает, если средством их исследования выступают наглядно-гра-

фические модели устройства сложных предметов, связей между явлениями природного 

и социального мира (значение наглядно-графического моделирования для познаватель-

ного развития ребенка продемонстрировано в многочисленных исследованиях Л.А.Вен-

гера и др. Поэтому образно-символический материал для данного возраста дополняется, 

по возможности, условными схематическими изображениями как самих предметов и яв-

лений, так и возможных способов их упорядочения (классификационные таблицы, пар-

ные картинки с реалистическими и условными изображениями предметов и явлений, 

схемы последовательных преобразований, схемы-планы пространственного расположе-

ния элементов целого и т.п.). Наглядно-графические модели представляют собой своеоб-

разный мост, перекидывающийся между образно-символическим материалом и объек-
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тами для исследования в действии. Последние могут оснащаться графическими образ-

цами, представляющими искомый объект или преобразования с ним в виде поэлементной 

схемы, расчлененных на элементы или нерасчлененных контурных образцов (для слож-

ных мозаик, геометрических головоломок и т.п.). Частично материалы для преобразова-

ний по схеме пересекаются с материалами для конструктивной деятельности. Необхо-

димы детям и инструменты, позволяющие создавать различные «модельные» схематиче-

ские изображения (циркули, линейки, наборы разнообразных лекал). В арсенале образно-

символического материала должны также появиться наглядно-графические модели про-

странства, 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 позна-

вательногохарактера (книги и альбомы), которые расширяют образный мир ребенка и со-

держат элементы наглядно графического моделирования (например, детские географиче-

ские атласы, книги о мире растений и животных с иерархическими родовидовыми клас-

сификационными 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 возможно-

сти для классификационного исследования. Нормативно-знаковый материал в жизни де-

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

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

ные), и приспособления для работы с ними, цифровые кассы, карточки с изображением 

количества предметов и цифр и т.п. материалы, которые дети осваивают в своей свобод-

ной деятельности и в непринужденном взаимодействии со взрослым (мы не рассматри-

ваем здесь материал для специальных обучающих занятий –это особый вопрос, связан-

ный 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 эксперименти-

рования (с рабочим столом на несколько человек и полками или стеллажом). Наборы об-

разно-символического материала помещаются компактно в коробках на открытых полках 

шкафа, стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная познавательная литература. 

Нормативно-знаковый материал целесообразно расположить поблизости от магнитной 

или обычной доски, большого фланелеграфа. Необходимо широко использовать стены 

группового помещения для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

 

 

Предметная среда для организации двигательной активности детей 

Вторая младшая группа  
Дети третьего года жизни 

очень активны, стараются 

действовать самостоя-

тельно, совершая большое 

разнообразие движений с 

использованием разных по-

собий (ходьба по скамейке, 

лазанье и ползание под сто-

лом, стульями, прокатыва-

ние шарика, мяча, бросание 

мяча и различных предме-

тов, ходьба по ограничен-

ной опоре с сохранением 

Размещение физкультурного оборудования  
В групповой комнате следует освободить место, соответ-

ствующим образом расположить оборудование, предоста-

вив 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 подвес-

ной полке так, чтобы ребенок с пола мог их достать. Под 

полкой следует поставить устойчивый ящик или куб (вы-

сотой 10 -15 см), на который ребенок может встать и взять 

интересующий его предмет. С целью увеличения двига-

тельной активности детей любимые игрушки (зайчик, 



81 
 

равновесия и др.). Самосто-

ятельная двигательная ак-

тивность детей 3 лет связана 

с обыгрыванием разных 

предметов и игрушек. Дети 

тянутся за игрушкой, накло-

няются, влезают на куб, 

прилагают определенные 

усилия, чтобы достать тот 

или иной предмет или посо-

бие.  

Существенное значение для 

развития моторики детей 

имеет возникновение сю-

жетной игры. Однако, 

наблюдения показывают, 

что часто в этих играх ма-

лыши двигаются недоста-

точно. Их игры носят мало-

подвижный характер, так, 

все действия с куклой, миш-

кой, зайчиком и др. выпол-

няются, главным образом, в 

процессе сидения, стояния 

или в ходьбе.  

Движения ребенка 3-го года 

жизни еще недостаточно 

сформированы как произ-

вольные, они часто хао-

тичны и непреднамеренны. 

В освоении движений и 

проявлении своей двига-

тельной активности значи-

тельную роль у малышей 

играет способность дей-

ствовать по подражанию 

знакомым образам, взрос-

лому, имитируя животных, 

птиц, транспорт и т. д. Ими-

тационные движения зани-

мают у детей важное место 

в их самостоятельной дея-

тельности. Можно наблю-

дать, как ребенок проявляет 

свою двигательную актив-

ность в играх с образными 

игрушками. Например, ре-

бенок с зайчиком прыгает, 

убегает от волка, подлезает 

под дуги, прячется в тун-

неле и т. д.  

мишка, лисичка) целесообразно расставлять на крупных 

пособиях (гимнастической лесенке и т. д.).  

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, 

чтобы они способствовали проявлению двигательной ак-

тивности детей. Так, рядом с кукольным уголком можно 

поставить игрушки-двигатели (машины, тележки). Круп-

ное физкультурное оборудование требует много места, по-

этому его лучше расставить вдоль одной свободной стены.  

Для хранения физкультурных пособий в групповых комна-

тах может быть использована секционная мебель с вы-

движными ящиками или тележка «Физкультурный уго-

лок». У детей второй младшей группы быстро падает инте-

рес к одному и тому же пособию, поэтому советуем посто-

янно его обновлять (перестановка его с одного места на 

другое, внесение нового пособия и т. д.). Крупное обору-

дование требует много места, поэтому его лучше расста-

вить вдоль стен.  

Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, 

шарики, резиновые кольца и др.) следует держать в корзи-

нах или открытых ящиках таким образом, чтобы дети 

могли им свободно пользоваться 
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Малыши стараются подра-

жать действиям взрослого, 

но при этом они не придер-

живаются точно заданной 

формы движения. Для них 

главное многократно само-

стоятельно повторять дви-

жения и действия, при этом 

ощущая огромную радость. 

Значительно увеличивается 

двигательная активность 

детей 3 лет в процессе игр с 

использованием физкуль-

турных пособий. Их дей-

ствия с пособиями доста-

точно просты, они обычно 

обыгрывают их. Например, 

ребенок берет обруч, лежа-

щий на полу, садится в него, 

представляя, что это домик, 

затем бежит к лисичке и са-

дится вместе с ней. Потом 

берет зайку, мишку и пр. и 

опять кладет их в свой «до-

мик» 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 гим-

настических палок, при 

этом используя такие дей-

ствия, как перешагивание, 

подлезание. 

Если проанализировать дей-

ствия ребенка, то можно за-

метить, что они выполня-

ются в различных комбина-

циях и пространственно-

временных соотношениях 

(разное направление, ско-

рость, темп и т.д.). Важно 

педагогу находить рацио-

нальное сочетание пособий 

и движений, не допускать 

их однообразия. В таких 

условиях у детей быстро по-

является умение переносить 

уже хорошо знакомые дви-

жения в новую обстановку. 

В процессе руководства 
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двигательной активностью 

детей следует обращать 

внимание на то, чем заняты 

дети, и, в случае необходи-

мости, переключать их с од-

ного вида деятельности на 

другой. Учитывая быструю 

утомляемость младших до-

школьников от однообраз-

ных движений и поз, их не-

умение регулировать свою 

двигательную активность, 

важно постоянно следить за 

сменой движений и чередо-

ванием их с отдыхом. Трех-

летние дети любят выпол-

нять поручения взрослых, 

поэтому чаще надо привле-

кать малышей к расстановке 

и уборке пособий.  

Двигательная активность 

детей 4-го года жизни ха-

рактеризуется достаточно 

высоким уровнем самостоя-

тельности действий с раз-

личными предметами и 

физкультурными пособи-

ями (мячом, обручем, рези-

новыми кольцами и т.д.), 

так как они уже имеют не-

обходимый двигательный 

опыт. Движения детей бо-

лее разнообразны и коорди-

нированы. У детей на чет-

вертом году жизни форми-

руются элементарные 

навыки совместной двига-

тельной и игровой деятель-

ности. В самостоятельной 

деятельности дети начи-

нают все больше использо-

вать разные упражнения в 

ходьбе, беге, прыжках, бро-

сании и ловле мяча, полза-

нии и лазании. Детям млад-

шего дошкольного возраста 

свойственна подражатель-

ная деятельность. Это объ-

ясняется тем, что накоплен-

ный ребенком двигатель-

ный опыт позволяет ему 
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управлять своими движени-

ями, ориентируясь на обра-

зец. Во второй младшей 

группе сюжеты подвижных 

игр становятся более разно-

образными. Однако основ-

ным их содержанием про-

должает оставаться воспро-

изведение действий живот-

ных, птиц, движения транс-

портных средств различных 

видов, предметной деятель-

ности людей.  

Проявляя самостоятельную 

двигательную активность, 

дети 4-го года жизни выпол-

няют довольно сложные 

движения (взбираются на 

горку и сбегают с нее, под-

ползают под разные пред-

меты и т.д.) и сочетания раз-

ных движений (прокатыва-

ние мяча по «дорожке» и 

бег за ним, прыжки вверх, 

стараясь поймать комара и 

др.). В связи с увеличиваю-

щейся самостоятельностью 

дети умеют ориентиро-

ваться в пространстве, 

улучшается согласован-

ность их действий в коллек-

тиве. 

движения транспортных 

средств различных видов, 

предметной деятельности 

людей.  

Проявляя самостоятельную 

двигательную активность, 

дети 4-го года жизни выпол-

няют довольно сложные 

движения (взбираются на 

горку и сбегают с нее, под-

ползают под разные пред-

меты и т.д.) и сочетания раз-

ных движений (прокатыва-

ние мяча по «дорожке» и 

бег за ним, прыжки вверх, 

стараясь поймать комара и 

др.). В связи с увеличиваю-

щейся самостоятельностью 

дети умеют ориентиро-

ваться в пространстве, 
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улучшается согласован-

ность их действий в коллек-

тиве. 

К четырем годам дети уже 

способны самостоятельно 

объединяться небольшой 

группой для выполнения иг-

ровых упражнений, исполь-

зуя разные пособия и пред-

меты. Однако, большинство 

детей затрудняется в вы-

боре игр и могут длитель-

ное время находится в «без-

деятельном состоянии». Им 

необходима помощь со сто-

роны педагога.  

В самостоятельной двига-

тельной деятельности детей 

младшего дошкольного воз-

раста можно увидеть игры 

разной подвижности (с мя-

чом, со скакалкой, с обру-

чем, с сюжетными игруш-

ками). К четырем годам у 

детей происходит разверты-

вание разных видов детской 

деятельности, что способ-

ствует значительному уве-

личению двигательной ак-

тивности за день их пребы-

вания в детском саду. 

Одним из средств повыше-

ния двигательной активно-

сти детей являются двига-

тельные импровизации под 

музыку. Огромную радость 

приносят детям такие дви-

жения, как притопывание, 

кружение, различные под-

скоки. Поэтому чаще сле-

дует использовать музы-

кальное сопровождение в 

разных видах занятий по 

физической культуре.  

Увеличению двигательной 

активности малышей спо-

собствует благоприятная 

окружающая обстановка: 

много свободного места в 

группе, большое разнообра-

зие предметов и игрушек, 

непосредственное участие 
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воспитателя в подвижных 

играх и упражнениях. 

 

Средняя группа  
Возрастной период детей от 

4 до 5 лет характеризуется 

дальнейшим развитием раз-

ных форм двигательной ак-

тивности, которая во мно-

гом обусловлена их доста-

точным запасом умений и 

навыков, хорошей про-

странственной ориентиров-

кой, стремлением выпол-

нять движения совместно, 

небольшими группами. Де-

тям этого возраста инте-

ресны наиболее сложные 

движения и двигательные 

задания, требующие скоро-

сти, ловкости и точности их 

выполнения. 

Дети 5-го года жизни вла-

деют в общих чертах всеми 

видами основных движе-

ний. У них возникает боль-

шая потребность в двига-

тельных импровизациях 

под музыку. Растущее дви-

гательное воображение ста-

новится в этом возрасте од-

ним из стимулов увеличе-

ния двигательной активно-

сти детей за счет хорошо 

освоенных способов дей-

ствий с разными пособи-

ями. Достаточно высокая 

двигательная активность 

детей проявляется в по-

движных играх, которые 

формируют ответствен-

ность у них за выполнение 

правил и достижение опре-

деленного результата. Сле-

дует добиваться, чтобы дети 

к концу года самостоя-

тельно организовывали по-

движные игры с небольшой 

группой сверстников. Со-

здание благоприятной окру-

жающей обстановки (орга-

низация свободного места 

Размещение физкультурного оборудования  
В этой возрастной группе необходимо иметь «Физкультур-

ный уголок» –тележку на колесах. В нем находятся корот-

кие гимнастические палки, геометрические формы, мас-

сажные мячи, плоские обручи, кольца. «Физкультурный 

уголок» располагается в углу комнаты. 

Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжели-

тели, 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 (вы-

сота 150 см) для формирования правильной осанки, распо-

ложенную возле входной двери группы. 

С целью развития интереса у детей к разным видам упраж-

нений с использованием пособий следует некоторые пред-

меты и пособия хранить в кладовой комнате, что позволяет 

обновлять материал в группе. 
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для игр, рациональный под-

бор физкультурного обору-

дования, поощрение инди-

видуальных игр с пособи-

ями) остается в средней 

группе одним из путей по-

вышения двигательной ак-

тивности детей. 

 

Старшая и подготови-

тельная группы  
Старший дошкольный воз-

раст является наиболее важ-

ным периодом для форми-

рования двигательной ак-

тивности. Дети 5 -7 лет ак-

тивны, умело пользуются 

своим двигательным аппа-

ратом. Движения их доста-

точно координированы и 

точны. Двигательная актив-

ность становится все более 

целенаправленной и зависи-

мой от эмоционального со-

стояния детей и от мотивов, 

которыми они руководству-

ются в своей деятельности. 

Самостоятельность, уверен-

ность в себе, чувство удо-

влетворения являются хоро-

шим стимулом для развития 

целенаправленной двига-

тельной активности. 

Старшие дошкольники 

овладевают сложными ви-

дами движений и способами 

выполнения, а также неко-

торыми элементами тех-

ники. Они способны полу-

чать удовлетворение в ре-

зультате успешного дости-

жения цели и преодоления 

трудностей. Детям этого 

возраста свойственен широ-

кий круг специальных зна-

ний, умение анализировать 

свои действия, изменять и 

перестраивать их в зависи-

мости от ситуации. 

Для старших дошкольников 

необходимо создавать вари-

Размещение физкультурного оборудования  

Основной набор оборудования и пособий находится в физ-

культурном зале, так как разные виды занятий по физиче-

ской 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 пользо-

ваться им. 
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ативные усложненные усло-

вия для выполнения разных 

видов физических упражне-

ний с использованием посо-

бий. Преодолевая полосу 

препятствий, (составлен-

ную из разных пособий, 

дети вынуждены применять 

свои двигательные умения и 

навыки и проявлять наход-

чивость, решительность, 

смелость и самостоятель-

ность. 

На шестом году жизни у де-

тей появляется интерес к 

подвижным играм и упраж-

нениям спортивного харак-

тера (баскетбол, бадминтон, 

теннис, ходьба на лыжах, 

езда на велосипеде). Дети 

уже способны решать дви-

гательные задачи, подчиня-

ясь определенным прави-

лам и применять разучен-

ные ранее движения в соот-

ветствии с игровыми ситуа-

циями.  

 

 

2.7. Социальное партнерство. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства преду-

сматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдель-

ных мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, 

праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий 

в рамках дополнительного образования; 

 проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, 

событий и акций воспитательной направленности; 

 реализация различных проектов воспитательной направленности, сов-

местно разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и 

педагогами с организациями-партнерами. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

3.1. Кадровое обеспечение. 

ДОО самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет 

прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых до-

говоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и орга-

низацию методического и психологического сопровождения педагогов. Руко-

водитель организации вправе заключать договора гражданско-правового ха-

рактера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

 В целях эффективной реализации Федеральной программы ДОО должна 

создать условия для профессионального развития педагогических и руководя-

щих кадров, в том числе реализации права педагогов на получение дополни-

тельного профессионального образования не реже одного раза в три года за 

счет средств ДОО и/или учредителя. 

Реализация образовательной программы МБДОУ детский сад №16 «Ра-

дость» обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование 

должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утверждённой по-

становлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022  г. 

№ 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, №  9, 

ст. 1341). 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализа-

ции Федеральной программы или отдельных её компонентов, в связи с чем 

может быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих 

в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает 

указанным выше требованиям. 

В целях эффективной реализации образовательной программы МБДОУ 

детский сад № 16 «Радость» созданы условия для профессионального развития 
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педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права педаго-

гов на получение дополнительного профессионального образования не реже 

одного раза в три года за счет средств ДОО и/или учредителя. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

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

ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

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

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

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

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

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

Российской Федерации»; 

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

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

просам воспитания обучающихся» 

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

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и ста-

тью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Фе-

дерации» 

‒ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№   999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№ 1155, зарегистрировано  

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

в Минюсте России  

6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

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

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

71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения Рос-

сии от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 ав-

густа 2020 г., регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дёжи (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от  

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

г., регистрационный № 61573); 

‒ Устав муниципального бюджетного   дошкольного образовательного 

учреждения Собинского района детский сад № 16 «Радость» общеразвиваю-

щего вида с приоритетным                осуществлением деятельности по позна-

вательно-речевому направлению развития детей, утвержден Управление обра-

зования Собинского района Приказ № 273 от 05.07.2022 г., согласован Коми-

тет по управлению имуществом администрации Собинского района Приказ № 

60 от 05.07.2022 г.; 

- Программа развития муниципального бюджетного   дошкольного образова-

тельного учреждения Собинского района детский сад № 16 «Радость» обще-

развивающего вида с приоритетным                осуществлением деятельности 
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по познавательно-речевому направлению развития детей, принята педагогиче-

ским советом № 3 от 30.01.2021 г. Приказ № 18 гот 30.01.2021 г.  

 

3.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от 

наличия (отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценно-

сти российского общества. Созданы условия воспитания для отдельных кате-

горий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из со-

циально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигран-

тов, и так далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его особенностей (психофизиологических, со-

циальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и 

других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ре-

бенку с особыми образовательными потребностями предоставляется возмож-

ность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются особенности де-

ятельности, средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта детей 

особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития 

ребенка с особыми образовательными потребностями, с учетом необходимо-

сти развития личности ребенка, создание условий для самоопределения и со-

циализации детей на основе социокультурных, духовно-нравственных ценно-

стей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 
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3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному разви-

тию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохране-

нию их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоциональ-

ного благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоя-

тельных, подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей 

развития и образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о фи-

зической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные условия 

воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми 

образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребенка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

3.3. Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы. 

Успешная реализация образовательной программы дошкольного образо-

вания МБДОУ детский сад № 16 «Радость» обеспечивается следующими пси-

холого-педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитан-

ника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; про-

явление уважения к развивающейся личности как высшей ценности, под-

держка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 

воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм ор-

ганизации процесса образования (проектная деятельность, образовательная 

ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах актив-

ности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции образователь-

ных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, ин-
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дивидуальные занятий). При этом занятие рассматривается как дело, занима-

тельное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их ин-

теграцию с использованием разнообразных педагогически обоснованных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации обра-

зовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего 

уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих эта-

пах развития, изменение форм и методов образовательной работы, ориентация 

на стратегический приоритет непрерывного образования - формирование уме-

ния учиться); 

4) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического 

развития обучающихся (использование форм и методов, соответствующих 

возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для каж-

дого возрастного периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка обра-

зовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохране-

нию его индивидуальности, в которой ребенок реализует право на свободу вы-

бора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ре-

бенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, по-

строение его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой 

детей, основанные на результатах педагогической диагностики (монито-

ринга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с 

ОВЗ на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, 

способов общения и условий, способствующих получению ДО, социальному 
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развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного об-

разования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов вы-

явления запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и под-

держка, консультирование родителей (законных представителей) в вопросах 

обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализа-

ции образовательной программы и построение отношений сотрудничества в 

соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи 

обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педаго-

гов, психолого-педагогического просвещения родителей (законных предста-

вителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации образовательной про-

граммы дошкольного образования в ДОО, обеспечение вариативности его со-

держания, направлений и форм, согласно запросам родительского и професси-

онального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы об-

разования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитатель-

ными субъектами открытой образовательной системы), использование форм и 

методов взаимодействия, востребованных современной педагогической прак-

тикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной социально  

значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума 

как дополнительного средства развития личности, совершенствования про-

цесса ее социализации; 
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16) предоставление информации о образовательной программе дошколь-

ного образования семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в образова-

тельную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения образовательной про-

граммы дошкольного образования, поиска, использования материалов, обес-

печивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде. 

Психолого-педагогические условия для реализации парциальных про-

грамм, региональных программ и проектов соответствуют условиям, которые 

перечислены в обязательной части образовательной программы дошкольного 

образования. 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-простран-

ственной среды. 

РППС МБДОУ детский сад №16 «Радость» – это часть образовательной 

среды и фактор, обогащающий развитие детей. РППС ДОО выступает основой 

для разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлека-

тельной для каждого ребенка деятельности. 

РППС ДОО включает: 

 организованное пространство – территорию ДОО, групповые комнаты, 

специализированные, технологические, административные и иные помещения 

– прогулочные участки, спортивная площадка, музыкальный зал, спортив-

ный зал, тренажерный зал, инженерная комната «ЛегоРадость», патри-

отическая комната, «Русская изба», кабинет учителя-логопеда, методи-

ческий кабинет, групповые и спальные комнаты, центры игры, экспери-

ментирования, коммуникации; 

 материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и 

средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста: все объекты для проведения практических заня-

тий с воспитанниками, а также обеспечения разнообразной двигатель-

ной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены необхо-

димым оборудованием и инвентарём, естественной и искусственной 
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освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с требо-

ваниями санитарных правил и норм. 

Для полноценного осуществления образовательной деятельности в ДОУ учеб-

ные кабинеты, объекты спорта, культуры оснащены всем необходимым обо-

рудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил 

для освоения основной образовательной программы дошкольного образова-

ния и дополнительных образовательных программ. 

       В группах детского сада организованы специальные зоны для различных 

видов коллективной и индивидуальной деятельности детей. 

       Группы оснащены необходимым и разнообразным игровым оборудова-

нием, дидактическим и демонстрационным материалом.  

       Предметно - пространственная организация групповых помещений слу-

жит интересам и потребностям детей, а ее элементы развитию каждого ре-

бенка.  Обеспечен свободный доступ к играм, игрушкам, материалам. 

 материалы для организации самостоятельной творческой деятельности 

детей: краски, альбомы для рисования, кисти для рисования, цветные каран-

даши, восковые мелки, цветная бумага и картон, пластилин конструкторы, му-

зыкальные инструменты, предметы для осуществления театральной деятель-

ности. 

Такое содержание РППС позволяет учитывать особенности, возможности 

и интересы детей, создает возможности для коррекции недостатков их разви-

тия. 

РППС ДОО представляет собой единое пространство, все компоненты ко-

торого как в помещении, так и вне его согласуются между собой по содержа-

нию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС ДОО были учтены: 

 местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-истори-

ческие и природно-климатические условия, в которых находится ДОО; 

 возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содер-

жание образования; 
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 задачи ОП ДО для разных возрастных групп; 

 возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого 

взаимодействия и других участников образовательной деятельности). 

РППС соответствует: 

 требованиям ФГОС ДО; 

 образовательной программе ДОО; 

 материально-техническим и медико-социальным условиям пребыва-

ния детей в ДОО; 

 возрастным особенностям детей; 

 воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

 требованиям безопасности и надежности. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС – содержательно-насыщенная, транс-

формируемая, полифункциональная, доступная, безопасная. 

РППС ДОО обеспечивает: 

 возможность реализации разных видов индивидуальной и коллектив-

ной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследователь-

ской, двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возмож-

ностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

В ДОО созданы условия: 

 для информатизации образовательного процесса – обеспечено подклю-

чение помещений ДОО к сети Интернет с учетом регламентов безопасного 

пользования сетью Интернет, использованы элементы цифровой образова-

тельной среды: официальный сайт ДОО, электронная почта, система электрон-

ного документооборота, система дистанционного обучения, методические и 

дидактические пособия, мультимедийная система, интерактивная доска; 
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 для детей с ОВЗ – созданы макро (физкультурный зал, музыкальный 

зал, кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда) и микросреда (центры в 

групповом помещении). 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение образовательной про-

граммы, обеспеченность методическими материалами и средствами обу-

чения и воспитания. 

В ДОО созданы материально-технические условия, которые обеспечи-

вают: 

 возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования ДОО; 

 выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и ги-

гиенических нормативов к условиям размещения организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность; оборудованию и содержанию террито-

рии; помещениям, их оборудованию и содержанию; естественному и искус-

ственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; водоснабжению 

и канализации; организации питания; медицинскому обеспечению; приему де-

тей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; органи-

зации режима дня; организации физического воспитания; личной гигиене пер-

сонала, содержащихся в СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 28.12.2020 №28; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания насе-

ления», утвержденных постановлением Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 27.10.2020 №32; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2; 
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 выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасно-

сти; 

 выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране 

труда работников ДОО; 

 возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ, в 

том числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

ДОО оснащена набором оборудования для различных видов детской дея-

тельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площад-

ками, озелененной территорией. 

ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов вос-

питательной и образовательной деятельности воспитанников (в том числе де-

тей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяй-

ственной деятельности: 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование де-

тей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

 оснащение РППС: средства обучения и воспитания в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного воз-

раста, содержания ОП ДО; 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный ин-

вентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального творче-

ства, музыкальные инструменты; 

 административные помещения, методический кабинет; 

 помещения для занятий специалистов (учитель-логопед); 

 помещение патриотического центра и быта «Русская изба»; 

 помещение для технического творчества «ЛегоРадость»; 

 музыкальный зал; 

 помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического (тре-

нажерный зал, спортивный зал, помещение для хранения спортивного инвен-

таря и оборудования), в том числе медицинский кабинет; 
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 территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания 

МБДОУ детский сад №16 «Радость» руководствуется нормами законодатель-

ства Российской Федерации, в том числе в части предоставления приоритета 

товарам российского производства, работам, услугам, выполняемым, оказыва-

емым российскими юридическими лицами. 

 

3.6. Примерный перечень литературных, музыкальных, художе-

ственных произведений для реализации образовательной программы. 

Перечень литературных, музыкальных, художественных произведений в 

рамках реализации образовательной программы МБДОУ детский сад №16 

«Радость» соответствует п. 33.1. – 33.3. ФОП ДО <ссылка на документ>. 

 

3.7. Кадровые условия реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ детский сад №16 «Радость» обеспечивается квалифицированными 

педагогами, наименование должностей которых соответствует номенклатуре 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, должностей руководителей образовательных орга-

низаций, утвержденной постановлением Правительства России от 21.02.2022 

№225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, №9, ст. 

1341). 

Педагогические и учебно-вспомогательные работники обеспечивают не-

прерывное сопровождение образовательной программы дошкольного образо-

вания в течение всего времени ее реализации в ДОО или в дошкольной группе. 

Реализация образовательной программы дошкольного образования обес-

печивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, ад-

министративно-хозяйственными работниками образовательной организации, 

а также медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогатель-

https://e.stvospitatel.ru/npd-doc?npmid=97&npid=503026&anchor=dfaskc8i8t#dfaskc8i8t:~:text=33.1.%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C,%D0%A0%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%20%22%D0%A2%D0%B5%D1
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ные функции. ДОО самостоятельно устанавливает штатное расписание, осу-

ществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организацию методического и психологического сопровождения 

педагогов. Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-

правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации образовательной программы дошколь-

ного образования ДОО создает условия для профессионального развития пе-

дагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов 

на получение дополнительного профессионального образования не реже од-

ного раза в три года за счет средств ДОО и (или) учредителя. 

 

3.8. Режим и распорядок дня в дошкольных группах. 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечи-

вает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляе-

мость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятель-

ность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), 

прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого компо-

нента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно из-

меняются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны , 

у них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система услов-

ных рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически переклю-
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чаться между теми или иными видами деятельности, своевременно подготав-

ливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нару-

шение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они ста-

новятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, те-

ряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, ко-

гда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, ак-

тивной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его 

на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и 

ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусматривается оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с 

детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная ак-

тивность ребенка в течение дня, обеспечивается сочетание умственной и фи-

зической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким 

образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию 

виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максималь-

ной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании 

с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для  

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 

соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

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

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку. Согласно СанПиН 

1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 
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7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается. При осу-

ществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные осо-

бенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и так далее). 

Требования и показатели организации образовательного процесса и 

режима дня. 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для 

детей дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации 1 занятия 

после дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна 

не менее 

1 - 3 года / 4 - 7 лет 12 часов / 11 часов 

Продолжительность дневного 

сна, не менее 

1 - 3 года / 4 - 7 лет 3 часа / 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, 

не менее 

для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 
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Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжи-

тельность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Режим дня группы раннего возраста  

                                          

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 7.30 - 7.50 

Утренняя гимнастика 

 
7.50 - 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.00 - 8.30 

Самостоятельная деятельность, подготовка к непосред-

ственно образовательной деятельности 
8.30 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность взрос-

лого и детей (по подгруппам, с учетом физминуток) 
9.00 - 9.20 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  9.20 – 9.30 

Самостоятельная деятельность 

 
9.30- 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная дея-

тельность 
10.00 – 11.00 

Возвращение с прогулки 11.00- 11.25 

Подготовка к обеду, обед 

 
11.25 - 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воз-

душные, водные процедуры, самостоятельная деятель-

ность 
15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей (подгрупповая, индивидуальная работа)  
15.40 - 16.20 

Самостоятельная деятельность детей.  

 
16.20 -16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная дея-

тельность, уход детей домой 
16.40 - 17.30 

 

Режим дня 1 младшая группа  

 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 

 
08.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
08.10 - 08.40 
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Самостоятельная деятельность, подготовка к непосред-

ственно образовательной деятельности 
08.40 - 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность взрос-

лого и детей на игровой основе (по подгруппам, с учетом 

физминуток) 
09.00 - 9.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  09.30 – 9.40 

Самостоятельная деятельность 

 
09.40- 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная дея-

тельность 
10.20 - 11.50 

Подготовка к обеду, обед 

 
11.50 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воз-

душные, водные процедуры, самостоятельная деятель-

ность 
15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 

Непосредственно образовательная деятельность на игро-

вой основе (по расписанию, по подгруппам) 
15.25 - 16.00 

Совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей (подгрупповая, индивидуальная работа)  
16.00 - 16.30 

Самостоятельная деятельность детей.  

 
16.00 -17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная дея-

тельность, уход детей домой 
17.00 - 17.30 

 

   Режим дня 2 младшая группа  

 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 07.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 

 
08.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
08.10 - 08.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к непосред-

ственно образовательной деятельности 
08.40 - 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность взрос-

лого и детей на игровой основе (с учетом физминуток) 
09.00 - 09.50 

Самостоятельная деятельность 

 
09.50 - 10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00 - 10.10 

Самостоятельная деятельность 

 
10.10 - 10.35 
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Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная дея-

тельность 
10.35 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 

 
12.00 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воз-

душные, водные процедуры, самостоятельная деятель-

ность 
15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.45 

Совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей на игровой основе (подгрупповая, индивидуальная 

работа)  
15.45 - 16.00 

Самостоятельная деятельность детей.  

 
16.00 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная дея-

тельность, уход детей домой 
16.40 - 17.30 

 

  Режим дня средняя группа 

 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 07.00 - 08.10 

Утренняя гимнастика 

 
08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
08.20 - 08.50 

Самостоятельная деятельность, подготовка к непосред-

ственно образовательной деятельности 
08.50 - 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность взрос-

лого и детей (с учетом физминуток) 
09.00 - 10.00 

Самостоятельная деятельность 

 
10.00 -10.10 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  10.10 -10.20 

Самостоятельная деятельность 

 
10.20 -11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная дея-

тельность 
11.00 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 

 
12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воз-

душные, водные процедуры, самостоятельная деятель-

ность 

15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.40 
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Непосредственно образовательная деятельность (по рас-

писанию) 
15.40 - 16.00 

Совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей (подгрупповая, индивидуальная работа)  
15.40 - 16.00 

Самостоятельная деятельность детей.  

 
15.40 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная дея-

тельность, уход детей домой 
16.30 - 17.30 

 

Режим дня старшая группа 

                             

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 07.00 - 08.15 

Утренняя гимнасти 

 
08.15 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
08.30 - 08.50 

Игры, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности  
08.50 - 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность взрос-

лого и детей (с учетом физминуток) 
09.00 - 10.40 

Самостоятельная деятельность 

 
10.40 - 10.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  10.50 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная дея-

тельность 
11.00 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 

 
12.40 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
13.10 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воз-

душные, водные процедуры, самостоятельная деятель-

ность 
15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.40 

Совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей (подгрупповая, индивидуальная работа)  
15.40 - 16.25 

Самостоятельная деятельность детей.  

 
16.25 - 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная дея-

тельность, уход детей домой 
16.45 - 17.30 

 

Режим дня подготовительная к школе группа 

 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 07.00 - 08.20 

Утренняя гимнастика 08.20 - 8.35 
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Подготовка к завтраку, завтрак 

 
08.35 - 08.55 

Игры, подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности  
08.55 - 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность взрос-

лого и детей (с учетом физминуток) 
09.00 - 11.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  11.00 - 11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная дея-

тельность 
11.10 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 

 
12.40 - 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воз-

душные, водные процедуры 
15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.50 - 16.00 

Совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей (подгрупповая, индивидуальная работа)  
16.00 - 16.30 

Самостоятельная деятельность детей.  

 
16.00 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная дея-

тельность, уход детей домой 
17.00-17.30 

 

3.9. Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы – единый для ДОО. 

ДОО вправе наряду с планом проводить иные мероприятия согласно ра-

бочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и до-

полнительного образования детей.  

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей ОП ДО, а также воз-

растных, физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанни-

ков. 

Перечень основных государственных и народных праздников, па-

мятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО. 

Дата Образовательное событие 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября День знаний 

3 сентября День окончания Второй мировой войны. День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

7 сентября День Бородинского сражения 
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27 сентября День работника дошкольного образования 

01-30 сентября Месячник безопасности 

ОКТЯБРЬ 

01 октября Международный день пожилых людей. Международный день 

музыки 

04 октября День защиты животных 

Третье воскресенья 

октября 

День отца в России 

НОЯБРЬ 

4 ноября День народного единства 

08 ноября  День памяти погибших при исполнении служебных обязанно-

стей сотрудников внутренних дел России 

10 ноября  День сотрудника внутренних дел Российской федерации 

18 ноября День рождения Деда Мороза 

25 ноября День рождения детского сада 

Последнее воскресе-

нье ноября 

День матери в России 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 

ДЕКАБРЬ 

03 декабря День Неизвестного Солдата (рекомендуется включать регио-

нально/ или ситуативно) 

03 декабря Международный день инвалидов 

05 декабря День добровольца (волонтера) в России 

08 декабря Международный день художника 

09 декабря День Героев Отечества 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

31 декабря Новый год 

ЯНВАРЬ 

 

21 января День рождения детского сада 

21 января День рождения Сурикова В.И. 

27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-

кады 

ФЕВРАЛЬ 

02 февраля  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (рекомендуется включать регионально/ 

или ситуативно) 

08 февраля День российской науки 

17 февраля Международный день доброты 

23 февраля День защитника Отечества 

МАРТ 

08 марта Международный женский день 

11-17 марта Масленица 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта День воссоединения Крыма с Россией 

АПРЕЛЬ 

12 апреля День космонавтики 

22 апреля Всемирный день Земли 

30 апреля День пожарной охраны 

МАЙ 
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01 мая Праздник Весны и Труда 

09 мая День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

24 мая  День славянской письменности и культуры 

ИЮНЬ 

01 июня  День защиты детей 

05 июня Всемирный день окружающей среды 

06 июня День русского языка, день рождения великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны 

ИЮЛЬ 

03 июля День рождения ГИБДД 

08 июля День семьи, любви и верности 

30 июля День дружбы 

Последнее воскресе-

нье июля 

День военно-морского флота России 

АВГУСТ 

02 августа День военно-воздушных войск 

12 августа День физкультурника 

22 августа День государственного флага РФ 

27 августа День российского кино 
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 Педагогический мониторинг в каждой возрастной группе проводится по ме-

тодике Верещагиной Н.В.: «Диагностика педагогического процесса в до-

школьной образовательной организации» 

Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики: 

 
Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в первой младшей 

группе (с 2 до 3 лет) дошкольной образовательной организации. 

Разработано в соответствии с ФГОС». 

 
Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса во второй 
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младшей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной организации. Раз-

работано в 

соответствии с ФГОС». 

 
Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в средней группе 

(с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации. 

Разработано в соответствии с ФГОС». 

 
Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в старшей группе 

(с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной организации. 

Разработано в соответствии с ФГОС». 

 
Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в подготовитель-

ной к школе группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной организации. 

Разработано в соответствии с ФГОС». 
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