
Ш.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Федеральной программы. 
Успешная реализация Федеральной программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими условиями:  
 

Условия Содержательные характеристики 
Признание детства как уникального периода в 
становлении человека 

понимание неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он 
есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся 
личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и 
способностях у каждого воспитанника 

Решение образовательных задач с 
использованием как новых форм организации 
процесса образования 

проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, обогащенные 
игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции 
образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, 
индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, занимательное и 
интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или 
нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных 
педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
педагогом; 
 

Обеспечение преемственности содержания и 
форм организации образовательного процесса в 
ДОО, в том числе дошкольного и начального 
общего уровней образования 

опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов 
образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - 
формирование умения учиться 

Учёт специфики возрастного и индивидуального 
психофизического развития обучающихся 

использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов 
деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации развития 

Создание развивающей и эмоционально 
комфортной для ребёнка образовательной среды 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, 
эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок 
реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее 

Построение образовательной деятельности на 
основе взаимодействия взрослых с детьми 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития; 

Индивидуализация образования в том числе поддержка ребёнка, построение его образовательной траектории) и оптимизация 
работы с группой детей, основанные на результатах педагогической диагностики 

Оказание ранней коррекционной помощи детям 
с ООП, в том числе с ОВЗ 

на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и 
условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе 
посредством организации инклюзивного образования 

Совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов родительского и профессионального сообщества 



Психологическая, педагогическая и 
методическая помощь и поддержка, 
консультирование родителей (законных 
представителей) 

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

Вовлечение родителей (законных 
представителей) в процесс реализации 
образовательной программы 

построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными потребностями и 
возможностями семьи обучающихся 

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

Через создание образовательных программ для воспитывающих взрослых 

Непрерывное психолого-педагогическое 
сопровождение участников образовательных 
отношений в процессе реализации Федеральной 
программы в ДОО 

обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам 
родительского и профессионального сообществ 

Взаимодействие с различными социальными 
институтами 

сферы образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными 
субъектами открытой образовательной системы), использование форм и методов 
взаимодействия, востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие 
всех сторон взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности; 

Использование широких возможностей 
социальной среды, социума 

как дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её 
социализации; 
 

Предоставление информации о Федеральной 
программе семье 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 
общественности; 
 

Обеспечение возможностей для обсуждения 
Федеральной программы 

поиска, использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в 
информационной среде. 
 

 
 

 

3.2. Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-развивающая среда в группах организована таким образом, чтобы ребенок с самого начала располагал необходимыми «степенями 
свободы» не только в проявлении уже сложившихся у него духовно-практических возможностей, но и в освоении новых горизонтов развития. 



п.31.1. ФОП ДО РППС 
рассматривается как часть 
образовательной среды и 

фактор, обогащающий 
развитие детей. 

РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и 
привлекательной для каждого ребенка деятельности 

п.31.2. ФОП ДО РППС 
включает организованное 

пространство 

Территория ДОО, групповые комнаты, специализированные, технологические, административные и иные 
помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 
охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации самостоятельной 
творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учета особенностей, возможностей и интересов 
детей, коррекции недостатков их развития 

п.31.3. ФОП ДО Федеральная программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за ДОО право самостоятельного 
проектирования РППС. В соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и принципов Программы, 
возрастной и гендерной специфики для реализации образовательной программы. 

п.31.4. ФОП ДО РППС ДОО 
создается как единое 

пространство 

Все компоненты которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, 
художественному решению 

п.31.5. ФОП ДО При 
проектировании РППС ДОО 

учитывает 

 Местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природноклиматические 
условия, в которых находится ДОО;  

 возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образования;  
 задачи образовательной программы 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) 
п.31.6. ФОП ДО С учетом 
возможности реализации 

образовательной программы 
ДОО в различных 

организационных моделях и 
формах РППС ДОО 

соответствует 

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

п.31.8. ФОП ДО РППС ДОО 
обеспечивает возможность 
реализации разных видов 

индивидуальной и 
коллективной деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития 

п.31.11. ФОП ДО В ДОО 
созданы условия для 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях ДОО имелось оборудование для использования 
информационно коммуникационных технологий в образовательном процессе. При наличии условий может быть 



информатизации 
образовательного процесса. 

обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений ДОО к сети Интернет с учетом регламентов 
безопасного пользования сетью Интернет и психолого педагогической экспертизы компьютерных игр 

 

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 оперирования начинают 
обрастать большим числом деталей 
(увеличивается так же их 
тематическое/разнообразие), т.е. по 
параметру внешнего облика игрушки 
осуществляется движение в сторону ее 
большей реалистичности. Вместе с тем, в 
соответствии с усложнением игры ребенка, 
условность игрушек по параметрам размера 
и готовности, напротив, должна усиливаться 
(это могут быть уже игрушки меньших 
размеров, соразмерные не самому ребенку, а 
небольшой кукле, по отношению к которой 
осуществляется орудийное действие –ее 
кормят, катают в машине и т.п.). Игрушки-
маркеры условного пространства для детей 
этого возраста также должны быть 
прототипическими, крупными и готовыми к 
использованию. В основном, это предметы, 
имитирующие бытовую обстановку: крупная 
игрушечная мебель, соразмерная самому 
ребенку и большим куклам (кроватка, стол, 
стулья), кухонный шкафчик, кухонная плита 
и т.п. Это могут бытьтакже имитаторы 
жилища (ширма-домик, теремок), крупные 
предметы, моделирующие пространство 
транспортного средства («остов» 

Сюжетообразующие наборы материала  и его 
размещение 
Для игры детей 3 лет, почти всецело зависящих от 
внешней обстановки, необходимы наборы 
(комплексы) игрового материала, в которых 
представлены все типы сюжетообразующих 
игрушек (персонажи, предметы оперирования, 
маркеры пространства).  
В пространстве группового помещения 
достаточно иметь 3-4 таких целостных комплекса 
(традиционно в дошкольной педагогике их 
называют тематическими зонами). Это комплексы 
материалов (и часть пространства) для 
развертывания бытовой тематики: 1) шкафчик с 
посудой, кухонная плита и несколько кукол на 
стульчиках вокруг стола; 2) пара кукольных 
кроватей, шкафчик с «постельными 
принадлежностями», диванчик, на котором могут 
сидеть и куклы, и дети. Еще один тематический 
комплекс: домик-теремок –ширма, со скамеечкой 
или модулями внутри, где могут «жить» мягкие 
игрушки-звери, прятаться и устраивать свой 
«дом» дети; здесь же может развертываться игра 
взрослого с детьми по мотивам простых сказок. И 
наконец, тематический комплекс для 
разнообразных «поездок»: автобус-каркас с 
модулями-сидениями внутри и рулем на фасадной 
секции. 
Остальные игровые материалы размещаются в 
низких стеллажах, передвижных ящиках на 
колесиках, пластмассовых емкостях, 

Материалы для игры с правилами 
В возрасте 3 лет ребенок овладевает 
элементарным действием по правилу 
(осуществлять одинаковые действия 
одновременно или поочередно с другими 
участниками игры). Это только предтеча игры с 
правилами. Материальной опорой таких 
действий служат разнообразные мячи, шары, 
воротца и желоба для прокатывания шаров, 
симметричные тележки, машины, звери на 
колесиках (от одного ребенка к другому и 
обратно). Добавляется более разнообразный 
материал для игры с правилами на физическую 
компетенцию –ловкость, требующей 
поочередных действий играющих. Это 
настольные наборы типа «Поймай рыбку» и т.п. 
 



автомобиля, автобуса с рулем и узнаваемым 
«фасадом»), в которые дети могут заходить и 
размещаться внутри. Их состав может быть 
обогащен прототипической ширмой-
«прилавком» (имеющей 
многофункциональное значение –магазина, 
аптеки и пр., в зависимости от 
расширяющихся детских игровых 
интересов). Наряду с прототипическим 
маркером многофункционального 
«транспортного средства» –ширмой-
автомобилем, или вместо него, может 
использоваться скамеечка со съемным рулем 
на одном конце (на ней помещаются 
«водитель» и пара пассажиров). Игрушки-
персонажи (куклы и антропоморфные 
мягкие животные) для детей 3-4 лет 
приобретают больше реалистических черт и 
уменьшаются в размерах (до среднего). 
Также для этого возраста полезны 
прототипические по облику игрушки-
персонажи из известных народных и 
авторских сказок, мультфильмов, детских 
телепередач (среднего размера –до 10 -15 
см.), с которыми ребенок может разыгрывать 
соответствующие сюжетные события. Для 
такой игры необходим набор персонажей (по 
крайней мере, два персонажа) из одного 
смыслового контекста (например, Филя, 
Хрюша и Каркуша из телепередачи 
«Спокойной ночи, малыши»; Красная 
шапочка и Серый волк; крокодил Гена и 
Чебурашка и т.п.). Полезны будут эти 
персонажи как в виде обычных кукол, так и 
в виде наручных кукол би-ба-бо, 
плоскостных фигур на подставках (все –
среднего размера). Полифункциональные 

вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов 
и т.п. Все материалы, находящиеся в поле зрения, 
должны быть доступны детям. группе, но 
сюжетообразующие наборы становятся более 
мобильными. Воспитатель предлагает детям 
перемещать маркеры игрового пространства 
(чтобы не мешать другим играющим), соединять 
их по смыслу сюжета, т.е. постепенно направляет 
детей на частичную переорганизацию обстановки. 
 



материалы, которыми замещаются 
недостающие прототипические игрушки, 
необходимы для обеспечения игры 
взрослого с детьми и их самостоятельной 
игры. Для детей данного возраста круг 
полифункциональных материалов невелик. 
Это небольшое количество надувных и 
набивных модулей, которые маленький 
ребенок может свободно перемещать 
(валики, кубы, параллепипеды). Они 
используются для огораживания «домика», 
«автобуса» и пр., как сидения в них, для 
устройства кроватей для кукол и т.п. Кроме 
того, целесообразно иметь емкость с 
разрозненными пластмассовыми и 
деревянными кубиками, брусками, шарами 
разных цветов и размеров. В качестве 
заместителей можно также использовать 
элементы конструкторов, строительных 
наборов, дидактических материалов, 
которые имеются в группе для продуктивной 
и исследовательской деятельности детей. 
Все большее значение приобретают крупные 
строительные наборы, элементы которых 
используются как маркеры игрового 
пространства (для обозначения домов для 
кукол, зверей, для гаражей, зоопарков и пр., 
в связи с расширяющейся тематикой детской 
игры). 
 

Средняя группа 
Материалы для сюжетной игры  
Характерным для сюжетной игры детей 4-5 
лет является овладение гибким ролевым 
поведением и переход к самостоятельной 
организации игровой обстановки «под 
замысел».  

Сюжетообразующие наборы материала и его 
размещение  
В средней группе предметно-игровая среда 
должна быть существенным образом (если не 
сказать –радикально) изменена, по сравнению с 
младшими группами. Постоянные 

Материалы для игры с правилами  
Дети 4-5 лет овладевают игрой с правилами во 
всей ее структурной полноте(ориентация на 
выигрыш, состязательные отношения). Это 
происходит прежде всего в играх «на удачу». 
Поэтому к предметному материалу, 



Игрушки-предметы оперирования 
становятся, с одной стороны, все более 
реалистическими, детализированными, 
более разнообразными по тематической 
направленности. С другой стороны, 
усиливается условность игрушек по 
параметрам размера и готовности: они 
соразмерны средним и мелким игрушкам-
персонажам, по отношению к которым 
осуществляются игровые действия. 
Увеличивается доля игрушек-
трансформеров (самолет-автомобиль, робот-
ракета), сборно-разборных игрушек.  
Игрушки-маркеры условного пространства с 
4-х лет становятся особенно ценными для 
детской игры. Они претерпевают изменения 
в двух направлениях. Первое –изменение в 
сторону большей реалистичности и 
уменьшения в размерах. Это средней 
величины кукольные дома и мебель для них, 
различного рода строения –гаражи, фермы, 
соразмерные кукольным персонажам, а 
также строительные наборы специального 
назначения –для возведения замка, крепости, 
сборных домиков и пр. Второе направление 
–изменение крупных прототипических 
маркеров в сторону предметов, все более 
прототипических и, в конечном итоге, 
условных, не имеющих определенной 
тематической нагрузки, которые могут 
обозначать все, что задумано самими детьми 
в игру. Это, например, скамеечка с рулем-
штурвалом на конце, на которой могут 
уместиться и «водитель», и «пассажир», 
универсальная складная рама, обозначающая 
по прихоти детей контур корабля или 
самолета, и т.п.  

сюжетообразующие наборы (тематические зоны) 
уступают место более гибким сочетаниям 
сюжетообразующих игрушек. Дети уже частично 
сами организуют среду под замысел.  
Тематические «зоны» редуцируются до ключевого 
маркера условного пространства, а «начинка» 
этого пространства (подходящие предметы 
оперирования, игрушки-персонажи) 
располагаются в стеллажах, полках, в 
непосредственной близости.  
Так, довольно подробно обставленная в младших 
группах «кухня» для крупных кукол, в этой 
возрастной группе уже должна быть представлена 
мобильной плитой/шкафчиком на колесах;  
кукольная «спальня» и «столовая» –одной 
кукольной кроватью, столиком и диванчиком, 
которые легко перемещаются; все остальное 
может быть достроено детьми из крупных 
полифункциональных материалов. Универсальная 
«водительская» зона также становится мобильной 
и представлена штурвалом или рулем на 
подставке, который легко переносится с места на 
место, или скамеечкой на колесах со съемным 
рулем. Пара низких (30 -50 см) пятичастных ширм 
(рам) обеспечивает «огораживание» любого 
условного игрового пространства (дома, корабля и 
пр.). Трехчастная ширма с раздвигающейся 
шторкой служит подвижным и универсальным 
заместителем «магазина», «кукольного театра» и 
т.п.  
 

поддерживающему простые игры на ловкость, 
присоединяется материал, обеспечивающий 
детские аналоги игр «на удачу». К нему 
относятся разнообразные варианты игр «гусек» 
и «лото» (тематика наборов «лото» дана в 
разделе «Материалы и оборудование для 
познавательно-исследовательской 
деятельности»). 
 



Игрушки-персонажи также приобретают все 
больше реалистических черт и уменьшаются 
в размерах. Для детей 4-5 лет нужны средних 
размеров антропоморфные животные, куклы 
(в разнообразной одежде мальчиков и 
девочек), кукольные семьи, наборы 
наручных и плоскостных фигурок-
персонажей (сказочных, из мультфильмов). 
Необходимы также фигурки зверей и птиц, 
отдельные и в наборах, средней вели чины и 
мелкие.  
Поли функциональные материалы 
представлены крупными объемными 
набивными модулями (их количество 
увеличивается, а форма становится 
разнообразнее, по сравнению с младшими 
группами), крупным строительным 
материалом (напольным). Большое значение 
в качестве полифункционального материала 
получают крупные (напольные) кнопочные 
конструкторы, среднего размера деревянные 
строительные наборы, кнопочные 
строительные наборы типа «Дупло».  
 

Старшая и подготовительная группы 
 
Материалы для сюжетной игры  
Игрушки-предметы оперирования в 
возрастном диапазоне 5 -7 лет изменяются в 
двух направлениях. С одной стороны, это 
усиление реалистичности облика игрушки с 
одновременным уменьшением ее размеров и 
степени готовности к использованию. Это 
готовые реалистические игрушки-модели 
(например, автомобильчики разных марок), 
вплоть до действующих моделей (например, 
механические подъемный кран, лебедка, 

Сюжетообразующие наборы материала и его 
размещение  
В связи с тем, что игровые замыслы детей 5 -7 лет 
весьма разнообразны, весь игровой материал 
должен быть размещен таким образом, чтобы дети 
могли легко подбирать игрушки, комбинировать 
их «под замыслы». Стабильные тематические 
зоны полностью уступают место мобильному 
материалу –крупным универсальным маркерам 
пространства и полифункциональному материалу, 
которые легко перемещаются с места на место. 

Материалы для игры с правилами  
В возрасте 5 -7 лет в арсенал детской 
деятельности, кроме игр с правилами на 
физическую компетенцию (на ловкость), 
на«удачу», начинают входить и игры на 
умственную компетенцию. Часть из них (так 
называемые словесные игры) не нуждаются в 
предметной поддержке, часть –игры 
комбинаторного характера (стратегические) –
требуют специального игрового материала. Это 
наборы для игры в домино, в шашки, в 



заводные и управляемые 
электрифицированные железная дорога, 
автомобили, луноходы и пр.), а также 
сборные модели (самолеты, яхты и пр., 
действующие сборные модели типа «лето», 
сборные мелкие игрушки из «киндер-
сюрпризов») и игрушки-трансформеры 
(игрушки-модели, сборно-разборные 
игрушки являются одновременно и хорошим 
материалом для познавательно-исследо-
вательской деятельности).  
С другой стороны, весьма 
привлекательными для детей в этом возрасте 
становятся игрушки, реалистические по 
облику и соразмерные настоящей вещи, 
позволяющие ребенку осуществлять 
действие, приближающееся к реальному, не 
просто его изображающее, а имеющее 
определенный практический результат. 
Например, набор дротиков позволяет 
«охотнику» в рамках сюжетной игры 
реально упражняться в ловкости; 
игрушечная швейная машина, которая 
действительно шьет, позволяет «портнихе» в 
самом деле, одевать обитателей кукольного 
дома и т.п. Такого рода, реалистично 
действующие игрушки-предметы 
оперирования позволяют перекидывать мост 
от сюжетной игры к результативному 
практическому действию. Игрушки-маркеры 
условного пространства также претерпевают 
изменения в двух направлениях. Первое 
направление –изменение в сторону большей 
реалистичности и, одновременно, 
уменьшения размеров. Очень большое 
значение приобретают макеты –предметы, 
представляющие в уменьшенном виде 

В обслуживании игровых замыслов 
универсальные маркеры игрового пространства и 
полифункциональный материал приобретают 
наибольшее значение. Крупные и средние 
игрушки-персонажи как воображаемые партнеры 
ребенка уходят на второй план, поскольку все 
большее место в детской деятельности занимает 
совместная игра с партнерами-сверстниками. 
Функция сюжетообразования принадлежит 
разнообразным мелким фигуркам-персонажам в 
сочетании с мелкими маркерами пространства –
макетами. В известном смысле мелкие фигурки-
персонажи начинают выполнять функцию 
своеобразных предметов оперирования при 
развертывании детьми режиссерской игры. 
Сюжетообразующие наборы меняют свой 
масштаб –это игровые макеты с «насельниками» 
(тематическими наборами фигурок-персонажей) и 
сомасштабными им предметами оперирования 
(«прикладом»). Универсальные игровые макеты 
располагаются в местах, легко доступных детям; 
они должны быть переносными (чтобы играть на 
столе, на полу, в любом удобном месте). 
Тематические наборы мелких фигурок-
персонажей целесообразно размещать в коробках, 
поблизости от макетов (так, чтобы универсальный 
макет мог быть легко и быстро «населен», по 
желанию играющих). 
«Полные» сюжетообразующие наборы –макеты 
типа «лего» (замок, кукольный дом с персонажами 
и детальным мелким антуражем) могут быть 
предоставлены детям, но надо иметь в виду, что 
они в меньшей мере способствуют развертыванию 
творческой игры, нежели универсальные макеты, 
которые «населяются» и достраиваются по 
собственным замыслам детей.  
 

шахматы. Материал для игр на «удачу» 
усложняется: это разнообразные тематические 
«лото» (с 8-12 частями), цифровое лото, «гусек» 
с большим полем (до 50 ходов) и игральным 
кубиком до 6 очков (примерное тематическое 
содержание игровых наборов см. в разделе 
«Материалы и оборудование для 
познавательно-исследовательской 
деятельности»). Усложняются и материалы для 
игры с правилами на ловкость. Это летающие 
колпачки, мишень с дротиками и т.п. 
материалы, требующие более развитой ручной 
моторики и глазомера. Частично эти материалы 
совпадают с материалами для двигательной 
активности (см. соответствующий раздел). 
 



реальные сооружения и территории. Макеты 
как мелкие маркеры условного пространства 
становятся опорой в построении детьми 
достаточно сложных игровых «миров» в 
режиссерской игре (со-вместной и 
индивидуальной). Целесообразно 
предоставить детям несколько 
универсальных (многотемных) макетов, 
позволяющих реализовать широкий спектр 
игровых интересов: кукольный дом, замок 
(крепость), ландшафтные макеты 
(моделирующие городской и природный 
ландшафт). Также необходимы для 
построения игровых «миров» мелкие 
маркеры разной степени готовности 
(различного рода строения –гаражи, 
бензозаправочные станции, фермы, 
соразмерные мелким фигуркам-персонажам, 
строительные наборы специального 
назначения для возведения сборных замка, 
крепости, домиков и пр.). 
Второе направление –изменение крупных 
прототипических маркеров в сторону все 
большей условности. Они теряют 
определенную тематически-смысловую 
нагрузку и приближаются к крупным 
полифункциональным предметам, как бы 
смыкаются с ними. Например, складная 
многочастная рама (ширма), которая по 
прихоти детей может обозначить контур 
корабля или самолета, или автомобиля (как и 
набор крупных набивных модулей, из 
которых может быть сооружено все, что 
угодно). В пределе, мы имеем дело в этом 
направлении уже не с игрушками как 
таковыми (т.е. предметами, специально 
предназначенными для игры), а с любым 



крупным подсобным материалом (диванные 
подушки, перевернутые стулья, стол со 
спущенной скатертью, который становится 
«пещерой», и пр.). 
Крупные условные маркеры особенно ценны 
для поддержки совместной сюжетной игры 
старших дошкольников.  
Игрушки-персонажи в старшем дошкольном 
возрасте (5 -7 лет) выступают в двух видах: с 
одной стороны, они меняются в направлении 
еще большей реалистичности, стремясь к ее 
крайнему полюсу, с другой стороны, 
большое значение приобретают крайне 
условные игрушки. И те, и другие 
уменьшаются в размерах, т.е. по этому 
параметру они приближаются к полюсу 
максимальной условности. Необходимость 
реалистичной игрушки-персонажа 
обусловлена предпочтениями детей, которые 
стремятся организовать свой игровой «мир» 
как настоящий. Большую ценность для 
ребенка приобретает не отдельная игрушка-
персонаж, а персонаж в наборе с предметами 
оперирования и маркерами пространства 
(«наполненный» макет) или наборы из 
нескольких персонажей, относящихся к 
общему смысловому контексту. Такого рода 
наборы позволяют ребенку не просто 
осуществлять условные игровые действия 
или их цепочки, реализовывать ту или иную 
роль, но строить свой игровой мир и 
управлять им, т.е. выступать в качестве 
творца (в режиссерской игре). 
Стремление к реалистичности проявляется у 
девочек в желании иметь небольшого 
размера куклу (кукол) с «прикладом» –
разнообразной одеждой, подходящим по 



размерам реалистическим антуражем (этот 
спрос уловлен современной зарубежной 
промышленностью, но доведен до 
недетского гротеска в виде куклы Барби и ее 
мира). Те же предпочтения проявляются и у 
мальчиков в традиционном увлечении 
наборами солдатиков, ковбоев, рыцарей, 
туземных воинов, роботов и пр., 
выполненными в реалистической манере (с 
правдоподобными деталями 
этнографического, исторического или 
футурологического характера). 
Отвечают детским потребностям и наборы 
реалистических животных (мелких по 
размеру): домашние и дикие животные, 
доисторические животные –динозавры и пр., 
позволяющие ребенку «творить» более 
разнообразные миры в игре, проникая в 
реальность и расширяя ее исторические и 
географические рамки для себя.  
Как уже указывалось, в старшем 
дошкольном возрасте, несмотря на 
стремление самих детей к реалистичности в 
игрушке, разнообразие игровых тем и 
активность воображения стимулируются в 
большей степени условными игрушками. 
Это относится и к игрушкам-персонажам. 
В этом возрасте для игры полезны мелкие 
игрушки-персонажи крайней степени 
условности, так сказать, суперусловные, 
которые могут обслужить любую 
задуманную ребенком тему игры. Это 
человеческие фигурки размером 5-6 см, с 
условным телом (конусом или цилиндром) и 
головой с намеченными в общем виде 
чертами лица. Ребенок может приписать им 
любые роли (ведь предусмотреть все 



многообразие интересующих детей ролей и 
предоставить для этого реалистические 
игрушки не представляется возможным). 
Такого рода игрушки служат опорой для 
игры как мальчиков, так и девочек. 
Данные в наборе, они часто используются 
ребенком для разыгрывания разного рода 
семейных коллизий (моделирования 
семейных конфликтов и изживания их, 
построения идеальных на его вкус 
отношений и пр.). Для реализации семейной 
тематики достаточно, например, набора из 
четырех условных человечков, намекающих 
на возможных членов семьи. Ребенок, 
приписав таким фигуркам привлекающие 
его роли, может подбирать остальной 
антураж для игры из уже имеющихся мелких 
игрушек или мелких полифункциональных 
предметов (палочек, катушек, коробочек и 
пр.). 
Полифункциональные материалы для 
данного возраста остаются примерно такими 
же, как и в средней группе. 
 

Предметная среда для продуктивной деятельности 
Вторая младшая группа 

Дети трех лет уже могут на короткое время сдерживать свои 
действия и желания. Однако по-прежнему легко возбуждаются и 
утомляются. Однообразие обстановки, отсутствие условий, пособий 
и оборудования для активной продуктивной деятельности детей 
часто является причиной нарушений возбудимости их нервной 
системы. 
Появление у детей целенаправленной деятельности9 позволяет им 
проявлять особую активность в продуктивной деятельности. 
Действуя с изобразительными материалами или конструируя, 
ребенок ощущает себя «созидателем», способным ставить 

Размещение материала  
Все материалы для продуктивной деятельности должны быть доступны 
детям. Материалы и пособия для изобразительной деятельности ежедневно, 
после вечернего приема пищи, размещаются на столах, которые имеются в 
группе. В рабочем состоянии все материалы, пособия, оборудование и 
незаконченные детские работы сохраняются до завтрака следующего дня.  
Постройки детей из строительного материала и конструкции сохраняются до 
тех пор, пока не будут разрушены или разобраны самими детьми. Рисунками 
и поделками дети имеют право распорядиться сами –забрать домой или 
использовать в игре, поместить на выставку. Все материалы и пособия 
должны иметь постоянное место.  



множество целей. А для этого детям необходимо много 
разнообразных материалов и оборудования. 
Но дети стали старше и уже понимают разницу между успешной и 
неуспешной деятельностью. Их уже не устраивает просто результат, 
а нужен результат с определенными качествами.  
Так как в основном жизнь и деятельность ребенка 3-4 лет связана с 
игрой, то и требования к результату определяются, прежде всего, 
возможностью использования созданного продукта в играх: 
конструкции и поделки должны быть прочными, надежными и 
позволяющими играть с ними. 
Благодаря этому в процессе конструирования ребенок получает 
значительно более полные представления о различных свойствах 
деталей конструктора. Так, например, начиная возводить какую-
либо постройку, ребенок на опыте убеждается, что одни детали 
устойчивы, как бы их ни поставили, а другие устойчивы лишь в 
определенном положении. Ребенок накладывает одни детали на 
другие и видит, что различные сочетания их в постройке 
обусловливают ее различную прочность. Трудно создать прочную 
постройку из одних пластин, но, определенным образом сочетая 
кубики и пластины, можно сделать прочный домик. Но, для того 
чтобы ребенок смог сам сделать соответствующие выводы, педагогу 
нужно обеспечить его разнообразными материалами. Кроме того, 
процесс обучения конструированию в младшей группе существенно 
отличается от занятий в остальных группах. Каждую тему педагог 
должен осваивать с детьми постепенно, предлагая им для построек 
целый ряд усложняющихся объектов, а затем перевести детей от 
подражательной деятельности к творческой. Для этого требуется 
значительное количество материала. В этом возрасте детям уже 
необходим строительный материал для коллективных игр. С этой 
целью могут использоваться наборы мелких и средних деталей, а 
также крупных, соответствующих росту детей.  
Все элементы строительного набора должны быть соразмерны 
исходному кубу и даваться в двух размерах (большие и маленькие): 
куб, кирпичик, призма, сфера, полусфера, цилиндр и т.п. Для того 
чтобы происходило развитие ребенка в рисовании, педагогу 
необходимо позаботиться об увеличении количества цветов в 
изобразительных материалах, которыми будут пользоваться. Так, 

Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но не 
вместе, поэтому надо размещать строительный материал в нескольких местах 
группы.  
Напольный строительный материал требует много места, поэтому его лучше 
поместить отдельно на низко расположенных навесных полках и рядом 
постелить ковер, дорожку.  
Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, ящики или 
коробки.  
Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и деревянных 
ящиках. По окончании работы надо побуждать детей к совместной уборке 
материала, раскладывая его по цвету и форме 
 



например, дети четвертого года при создании образа широко 
используют цвет. И для того, чтобы дети могли выразить свое 
эмоциональное отношение к образу, они должны иметь 
возможность широкого выбора различных цветов среди имеющихся 
у них красок, карандашей, фломастеров.  
 
 

Средняя группа 
 
Период жизни ребенка от 4 до 5 лет характеризуется дальнейшим 
развитием продуктивной деятельности.  
Если до четырех лет ребенок ставил и реализовывал отдельные 
цели, то на пятом году детям становится доступно в течение 
длительного времени разрабатывать уже систему 
взаимовытекающих целей. Исходная цель деятельности 
пополняется, развертывается, из нее вытекает новая цель и 
постепенно образуется цепочка взаимосвязанных целей. Это 
значительно обогащает детскую конструктивную и продуктивную 
практическую деятельность, все время поддерживает к ней интерес, 
способствует появлению новых игровых и творческих планов. 
Поэтому работой со строительными и конструктивными 
материалами увлекается большинство детей. Следовательно, 
требуется больше строительного материала и конструкторов.  
Развертывание и реализация новых целей требуют от детей более 
развитых и разнообразных навыков и умений. В связи с этим 
потребуются новые материалы и инструменты. Дети активно 
работают с ножницами по созданию коллажей, используют в своей 
работе по конструированию природные и бросовые материалы и т.п. 
При этом у детей данного возраста четко выражена направленность 
на получение качественного результата. Ребенок может оценить его, 
соотнести с образцом, заметить недостатки, усовершенствовать.  
Рисунки, пластические работы детей четырех лет специалисты уже 
относят к первой стадии изобразительного этапа. Их отличает 
примитивная выразительность, которая связана как с 
особенностями восприятия, так и с умелостью ребенка.  
Представления детей о предмете во многом отличаются от самого 
предмета и отражают не все его качества, а лишь отдельные 

Размещение материала  
Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности 
хранится в коробках, в которых он приобретен.  
Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно не 
расставлять на полках, а тоже убрать в коробки.  
Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных полках (в 
открытом виде). 
Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, свободной 
деятельности желательно осуществлять за столами, которые поставлены в 
круг или буквой «П». За столами должно быть предусмотрено место и для 
воспитателя.  
Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает особенностям 
возраста. Дети 4-5 лет еще остро нуждаются в своевременном участии 
взрослого (поддержка, помощь, совет). А школьный тип расстановки мебели 
психологически разъединяет детей друг с другом и ставит педагога в 
позицию учителя, а не доброго наставника, готового в любую минуту прийти 
на помощь ребенку. 
Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся 
ножницы, клей ПВА, бумага (белая, цветная, в клетку, в линейку, оберточная 
и т. и.). В начале года вместе с родителями дети изготавливают сумочку-
пенал (на молнии, кнопках и т.п.). Эти сумочки раздаются детям, а кисти 
маркируются родителями.  
Баночки для промывания кистей (большая (0,5 л) –для промывания «по-
черному» и маленькая (0,25 л) –для ополаскивания) могут быть общими и 
вместе с наборами гуаши храниться в нижней части шкафа воспитателя, 
чтобы по окончании занятий дети могли убирать их на место. Наши 
наблюдения показали, что такой подход к хранению и использованию 
изобразительных материалов оказался чрезвычайно полезным, так как 



стороны, иногда те, которые произвели на ребенка наибольшее 
впечатление. И эти представления постоянно меняются, 
преобразуются и обобщаются. Поэтому дети воспроизводят в 
рисунке не то, что они видели, а то, что они себе представляли, 
воображали и для этого они могут использовать разнообразные 
изобразительные материалы. 
При этом для ребенка не имеет значения качество раскраски 
созданного им изображения. Вместе с тем, детей надо учить технике 
закрашивания. Это можно сделать не только при закрашивании 
рисунка, выполненного самостоятельно, но и при использовании 
специальных трафаретов, альбомов. Поэтому, начиная со средней 
группы, мы вводим в перечень эти пособия. Для этого в работе с 
детьми по изобразительной деятельности на занятиях и в свободной 
деятельности должны быть широко представлены изобразительные 
и пластические материалы (сангина, соусы, угольный карандаш, 
цветной пат, соленое тесто и т. и.) 
Проведенные психолого-педагогические исследования 
свидетельствуют о больших возможностях детей 4-5 лет в работе с 
цветом:  
–к четырем годам у ребенка достаточно хорошо сформирован 
зрительный анализатор, и дети способны различать разнообразные 
цвета и оттенки и знать их названия;  
–в этом возрасте наиболее ярко проявляется способность к 
цветоощущению;  
–дети в состоянии выражать с помощью цвета свое отношение к 
предметам и осознанно использовать цвет при создании 
эмоционально значимых для них образов. 
Очевидно, что способность воспринимать цвет имеет для ребенка 
этого возраста большое практическое значение. Благодаря цвету 
даже самые несовершенные работы преображаются, и дети 
испытывают радость и чувство удовлетворения от своего труда. Но 
для этого требуется специальное оборудование и материалы 
(палитры, большое количество белил и т.п.).  
Таким образом, очевидно, что изменения в общем, психическом 
развитии ребенка на пятом году жизни и учет специфических 
особенностей конструктивной и изобразительной деятельности 

способствует организованности и формированию у каждого ребенка 
бережного отношения к материалам и чувства личной ответственности за их 
состояние.  
Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а после 
полного высыхания попадают в распоряжение детей. Они могут хранить их в 
индивидуальных папках, забрать домой или оставить в группе. На занятиях 
аппликацией применяется традиционное оборудование (клеенки, клей, 
кисти, тряпочки и др.). Наряду с цветной бумагой мы рекомендуем 
использовать кусочки подкрахмаленной ткани, фантики, другой материал.  
В работе с детьми от четырех до пяти лет может применяться клей ПВА. 
Желательно разлить его во флакончики из-под лака для ногтей и пользоваться 
кисточкой, которая там имеется. 
 



детей требуют внесения изменений в материалы и оборудование для 
продуктивной деятельности 

Старшая и подготовительная группы 
Как уже ранее отмечалось, в возрасте от 3 до 5 лет потребности 
ребенка в получении продукта собственной деятельности могли 
быть реализованы только благодаря игре-экспериментированию с 
материалами и инструментами.  
В старшем дошкольном возрасте активное стремление ребенка к 
целенаправленной продуктивной деятельности получает свое 
реальное воплощение: ребенок не только готов, но и может 
поставить четкую цель, сделать что-то реальное и добиться 
результата. При этом получение результата становится для ребенка 
критерием, на основании которого он может судить сам о себе, о 
своих возможностях. Если результат его работы успешен, ребенок 
начинает верить в себя, в свои силы и уверенно берется за другую, 
более сложную работу. 
Для создания психологических основ трудовой деятельности 
чрезвычайно важно формировать у детей данного возраста позицию 
созидателя, это возможно лишь при условии достижения ими 
практических результатов в своей деятельности. Поэтому задача 
педагога на данном возрастном этапе –отбор соответствующего 
содержания для практической деятельности. Детям должна быть 
предложена простая по способам выполнения работа, дающая 
практический продукт. Пусть труд ребенка будет небольшим, но 
настоящим; результата примитивным, но нужным для ребенка и 
используемый им в своих целях. Так, в конструировании 
желательно, наряду с крупными деталями крупногабаритных 
конструкторов, иметь их копии в значительно уменьшенном виде. 
Наличие маленьких копий позволит детям с наименьшими 
затратами сил и времени реализовать свой замысел вначале на 
уменьшенной модели, а затем воплотить его в крупногабаритной 
конструкции. 

Размещение материала  
Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста 
организуется по 2-м основным направлениям:  
–создание условий в группе для самостоятельной работы;  
–факультативная, кружковая работа с детьми.  
Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие 
различных материалов, удобное их расположение, работы с бумагой, место, 
оборудованное для шитья, стол-верстак для работы с деревом), подготовка 
необходимых инструментов, соответствующих размеру детской руки. Это, 
прежде всего, относится к молоткам, стамескам, ножам, ножницам и т.п. Они 
должны быть настоящими, со всеми рабочими качествами, чтобы ими можно 
было что-то действительно делать, а не имитировать труд. Плохой 
инструмент, не дает возможности ребенку получить результат и приносит 
только разочарование и раздражение. Все острые предметы (иглы, ножницы, 
ножи, крючки) должны убираться в закрывающиеся ящики. Во время работы 
детей с ними необходимо особое внимание педагога, обеспечение 
определенной техники безопасности. Так, если сформировать у детей 
правильный навык шитья –иголка идет вверх и от себя –можно предоставить 
детям больше самостоятельности при работе с иглой. Дети данного возраста 
предпочитают чаще работать индивидуально, поэтому мест для занятий 
должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количества детей в 
группе. Рабочие места для детей, занятых практической, продуктивной 
деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться около окна или 
обеспечены дополнительными местным освещением). Для развития 
творчества детей в самостоятельной работе необходимо позаботится о 
подборе различных образов: картинок, рисунков с изображением поделок, 
игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одежды, 
готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с изображением 
последовательности работы для изготовления разных поделок и т.п. Это дает 
детям возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной 



Наличие сомасштабных деталей в крупногабаритных конструкторах 
существенно влияет на развитие у детей пространственных 
представлений и их образного мышления.  
Благодаря конструированию из крупных модулей дети имеют 
возможность осваивать как плоскостное, так и объемное 
пространство. В процессе работы с ними ребенок ощущает объем, 
вес, осознает, насколько его конструкция устойчива. У него 
задействованы мелкие и крупные мышцы тела, что способствует 
развитию его сенсорной сферы, координации движений. 
Отбор подобного содержания продуктивной деятельности детей 
представляет в условиях детского сада определенные сложности для 
педагога. Так, различные виды труда, приемлемые для детей и 
дающие практический результат, требуют для своей организации 
специального оборудования, инструментов, создания условий для 
занятий ими, наличия необходимых навыков у педагога и т.п. К ним 
относятся, например, такие, как работа с деревом, выжигание по 
дереву и т.д. Кроме того, многие виды трудовой деятельности, 
которые в условиях дома, семьи разумны и уместны, в детском саду 
сложны по организации инерезультативны, так как организация 
данной работы в коллективе детей требует больших затрат сил 
воспитателя и практически не дает результата. 
Поэтому отбор содержания трудовой практической деятельности 
проводится каждым педагогом для детей своей группы с учетом:  
–наличия условий для определенной работы или возможности их 
создания (так, для работы с деревом нужны специальные столы, 
набор инструментов, навыки работы у педагога или специалиста);  
–интересов детей (девочек и мальчиков, а также отдельных детей в 
этих подгруппах интересуют разные виды практической 
деятельности); уровня овладения детьми различными навыками для 
работы с разными материалами и инструментами;  
–обязательного получения в ходе работы практического, полезного 
продукта, который используется самим ребенком.  
К практическим, реальным продуктам можно отнести следующие:  
–изделия, используемые детьми в жизни для себя (салфетки для еды, 
сумочки для носовых платков, шарф, поясок и т.п.);  
–изделия, используемые детьми в играх и других видах 
деятельности, например, учебной (одежда для кукол, пенал и т.п.); 

деятельности, а также продолжить овладение умением работать по образцу, 
без которого невозможна трудовая деятельность. На верхней полке шкафа 
выделяется место для периодически меняющихся выставок (народное 
искусство, детские поделки, работы школьников, родителей, воспитателей и 
др.).  
На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой 
и картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, кисти, клей 
крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). 
Затем –все для работы с использованным материалом (различные коробки из-
под пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в 
полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и др.). Далее на полке 
располагается все необходимое для шитья (только в подготовительных к 
школе группах): одна-две швейные детские машинки; коробка с набором 
ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками различных видов тканей; 
альбом с образцами тканей; выкройки; шаблоны и др.  
Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок труда или 
выделено специальное помещение. Для конструирования в старших группах 
специального места не выделяют, а используют те же столы, за которыми 
дети занимаются, или любые свободные Мелкий строительный материал 
хранят в коробках. Крупный –убирают в закрытые шкафы и стеллажи. 
Пластины, как для настольного, так и для напольного строительного 
материала находятся здесь же. Мелкий материал складывают в коробки 



изделия, сделанные ребенком для использования другими людьми 
(очечник в подарок бабушке, разделочная доска для нарезки хлеба, 
прихватки в подарок маме и т.п.).  
Особый интерес для мальчиков старшего дошкольного возраста 
представляют игрушки, поделки, которые они могут смастерить из 
дерева.  
Очевидно, что для того, чтобы в процессе конструирования из 
бумаги и природного материала у детей развивался вкус, 
необходимо обеспечить подбор бумаги, природного материала по 
цвету, фактуре.  
В процессе создания изображения старшие дошкольники не только 
передают окружающую их действительность и выражают свое 
эмоциональное отношение к ней.  
Основными средствами для выражения отношения к 
изображаемому для ребенка служат линия и цвет. А в качестве 
специальных выразительных средств ребенок использует орнамент 
и симметричные построения, гиперболизацию или преуменьшение 
отдельных предметов, композицию. Но для того, чтобы так 
действовать, ребенку нужны соответствующие изобразительные 
материалы.  
Специалисты обращают внимание взрослых на необходимость 
давать детям для их художественной деятельности материал 
хорошего качества, широко использовать цветную бумагу.  
Именно поэтому в предлагаемый перечень включены в большом 
количестве и разнообразии изобразительные материалы.  
В старшем дошкольном возрасте дети ищут выразительные средства 
не только в своей собственной деятельности. 
В процессе восприятия произведений изобразительного искусства 
они овладевают выразительными средствами различных 
художественных направлений.  

Предметная среда для познавательно-исследовательской деятельности 
Вторая младшая группа  
В возрасте 3 лет исследовательские действия ребенка встроены в 
предметно-манипулятивную деятельность. Ребенок находится во 
власти внешней ситуации, его действия зависят от окружающих 
вещей. Поэтому материалы для познавательно-исследовательской 
деятельности, в основном, должны быть представлены объектами 

Средняя группа  
В возрасте 4-5 лет деятельности ребенка дифференцируются, действия 
начинают определяться словесно выраженным замыслом, речь все больше 
выступает в своей планирующей функции; ребенок постепенно 
освобождается от ситуативной связанности. Исследовательские действия 
присутствуют во всех видах его деятельности (игровой, продуктивной) как 



для исследования в реальном действии, яркими и 
привлекательными, которые вызывают интерес ребенка. Эти 
объекты со специально выделенными, как бы подчеркнутыми 
физическими свойствами (цвет, форма, величина) заключают всебе 
возможности освоения внешних свойств вещей (в процессе простой 
группировки с ориентацией на одно из свойств, парного 
соотнесения и т.п.), а также возможности освоения действий с 
простыми орудиями, опосредствующими человеческую 
деятельность. Действия с такими объектами необходимы для 
сенсорного развития и развития наглядно-действенного мышления, 
координации руки и глаза, развития моторики. К таким объектам 
относятся наборы объемных геометрических тел, различающихся 
по цвету (основные цвета) и величине (контрастные размеры), 
доски-вкладыши с основными формами (круг, квадрат, 
треугольник), крупные цветные мозаики, пирамидки, стержни для 
нанизывания колец, шнуровки, молоточки для вбивания втулок и 
т.п. В число объектов для исследования полезно также включить 
несколько игрушек-забав с простой однозначной зависимостью 
эффекта (светового, звукового, двигательного) от производимого 
действия. Большое поле для исследования в действии открывает 
оборудование для игры с песком и водой, которым, по возможности, 
следует оснастить групповое помещение. Для детей данного 
возраста необходимы также простые материалы, относящиеся к 
типу образно-символических, позволяющие расширять круг 
представлений ребенка, развивать речь, продвигающие ребенка на 
уровень образной репрезентации мира. Это наборы картинок с 
изображениями простых геометрических форм, бытовых 
предметов, животных, растений и плодов, разрезные (складные) 
кубики и картинки (из 2 -4 элементов), парные картинки для 
сравнения, простые сюжетные картинки, серии картинок (истории в 
картинках) с последовательностью из 2-3 событий или бытовых 
действий и т.п. Этот материал стимулирует исследование и 
упорядочение в виде простых группировок (по сенсорным 
свойствам и по смыслу изображенных предметов), установление 
простых отношениймежду элементами (целое –части) и временных 
отношений (сначала –потом). Для расширения круга представлений 
и простой группировки могут использоваться и разнообразные 

начальная ориентировка в любом новом материале. Вместе с тем, начинает 
вычленяться и познавательно-исследовательская деятельность как таковая, 
со специфическим мотивом –понять, узнать, попробовать достичь 
определенного эффекта при воздействии на объект.  
Интерес детей к материалам с «изолированными» сенсорными свойствами в 
значительной мере угасает. Исследование тонких сенсорных 
дифференцировок, анализ соотношения целого и частей (ан литическое 
восприятие), освоение новых орудийных действий в известной степени 
включаются как ориентировочная часть в уже сложившиеся продуктивную 
(изобразительную и конструктивную), игровую, бытовую деятельности 
ребенка, более осмысленные и привлекательные для него, нежели простые 
упражнения с сенсорными (дидактическими) материалами. Поэтому для 
формирования и поддержки познавательно-исследовательской деятельности 
детей данного возраста, в отличие от младших групп, необходим несколько 
иной материал. Среди объектов для исследования в действии все большее 
место должны занимать объекты с сочетанием свойств-параметров или 
элементов целого, стимулирующие развитие аналитического восприятия 
(например, объекты для группировки и сериации по двум признакам 
одновременно, объекты для группировки с последовательным перебором 
двух-трех признаков, доски-вкладыши с составными формами, 
геометрические мозаики сграфическими образцами и т.п.). Усиливается 
значение объектов-»головоломок» в широком понимании этого слова, 
несущих в себе познавательно-исследовательскую задачу (как это устроено, 
что надо сделать, чтобы достичь какого-то эффекта, как разобрать и снова 
собрать эту вещь), стимулирующих предварительное рассуждение, анализ 
целого и его элементов, действия по преобразованию объекта с поиском 
причинно-следственных отношений и комбинаторных связей. Объекты-
«головоломки» могут представлять собой совершенно искусственные 
объекты (сборные кубы, шары, проблемные ящики и т.п.), но отчасти они 
создают общее поле материалов с игровой и продуктивной деятельностью, 
пересекаясь с ними (игрушки-трансформеры, сборно-разборные игрушки, 
конструктивные модули и пр.).  
Образно-символический материал расширяется по тематике и усложняется 
по содержанию репрезентированных в нем предметов и явлений 
окружающего мира, а также усложняется в направлении более сложных 
«комплексных» оснований классификации предметов и явлений. Это 
разнообразные наборы картинок для классификации, парного сравнения, 



образные игрушки –объемные и плоскостные фигурки животных, 
наборы муляжей фруктов и овощей и т.п. (см. в разделе «Материалы 
для игровой деятельности»). Размещение материала для 
познавательно-исследовательской деятельности должно быть 
мозаичным, в нескольких спокойных местах группового 
помещения, чтобы дети не мешали друг другу. Часть объектов для 
исследования в действии может быть стационарно расположена на 
специальном дидактическом столе (или паре обычных столиков, 
приспособленных для этой цели). Остальные объекты для 
исследования и образно-символический материал воспитатель 
располагает в поле зрения детей непосредственно перед началом их 
свободной деятельности. Целесообразно разделить весь материал на 
несколько функционально равнозначных комплектов и 
периодически в течение года менять их, чтобы вызывать волны 
интереса детей кновым или немного «подзабытым» материалам. 
Дети 3-4 лет могут открывать новые возможности действия с ними, 
их группировки, упорядочения, соотнесения элементов и целого.  
Объекты для исследования в действии содержат в себе возможности 
более тонкой дифференцировки внешних свойств (цвета, формы, 
величины), позволяя ребенку осваивать общепринятые 
представления о свойствах вещей и их отношениях (сенсорные 
эталоны). Это наборы для группировки и сериации с более широким 
диапазоном геометрических форм (до пяти форм), цветов (до 6 -8), 
более сложными отношениями величин (сериационные ряды из 3 -5 
элементов). Усложняются и объекты для ориентировки в 
соотношении частей и целого (доски-вкладыши с составными 
формами –из 2-3 частей, простые объекты-головоломки –сборно-
разборные игрушки из нескольких элементов и т.п.). При этом 
элементы, из которых составляется целое, должны быть очевидны, 
открыты для восприятия ребенка. Усложняется по содержанию и 
образно-символический материал, расширяется его диапазон как по 
тематике, так и по охвату репрезентированных в каждой теме 
предметов и явлений. Этот тип материала представлен большим 
разнообразием наборов картинок для группировки (с 
геометрическими формами разного цвета, величины и с 
изображениями различных реальных предметов окружения, до 4 -6 
каждой группы), сюжетными картинками, сериями картинок для 

включения недостающего элемента в класс, сюжетные картинки, серии 
сюжетных картинок для выстраивания событийных последовательностей (до 
4 -6) и т.п. При этом карточки могут быть обычными (допускающими 
многовариантные решения) или с замковым соединением типа паззлов, 
обеспечивающим проверку правильности решения. Для развития 
аналитического восприятия полезны разрезные картинки и кубики (из 6 -8 
элементов). 
Для введения в жизнь детей наглядно-графических моделей как важного 
культурного средства познавательной деятельности полезны материалы типа 
«лото» с сопоставлением реалистических и схематических изображений 
разнообразных предметов, а также разного рода «графические головоломки» 
(разнообразныеграфические лабиринты, схемы маршрутов персонажей и 
т.п.). Такие материалы могут существовать в виде отдельных бланков, 
буклетов, а также в виде настольно-печатных «развивающих» игр (для 
индивидуального и группового использования). Естественным образом 
наглядно-графические модели в виде условного плана-маршрута входят в 
жизнь детей через игру с правилами «гусек», которая осваивается на пятом 
году жизни. В этом материал для познавательно-исследовательской 
деятельности пересекается с игровым материалом. В средней группе должен 
появиться нормативно-знаковый материал в виде кубиков с буквами и 
цифрами, наборов картинок с изображениями букв и предметов, цифр и 
предметов и т.п. Этот материал, свободно исследуемый детьми, вводит их, 
пока еще внешне, на уровне графических образцов, в нормативно-знаковый 
мир. Размещение материала должно быть принципиально иным, нежели в 
младших группах. Для объектов исследования в действии должен быть 
выделен рабочий стол, вокруг которого могут стоять или сидеть несколько 
детей (в этом возрасте очень важно обеспечить возможность работы в общем 
пространстве со сверстниками); рядом следует расположить полку (низкий 
стеллаж) с соответствующим материалом. Образно-символический и 
знаковый материалы компактно располагаются в коробках с условными 
метками-ярлычками на доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот 
материал дети могут свободно брать и располагаться с ним в удобных, 
спокойных местах группового помещения (индивидуально или со 
сверстниками).  
 



выстраивания последовательностей событий (до 3-4), простыми 
парными картинками и парными картинками типа «лото», 
разрезными картинками (из 4 -6 элементов) и т.п. Полезны также 
наборы карточек, дающих возможность группировки по 2-3 
признакам-основаниям последовательно (например, по назначению 
предметов, затем те же карточки –по цвету и т. д.). Образно-
символический материал расширяет круг представлений ребенка, 
стимулирует развитие речи, способствует поиску и установлению 
признаков сходства и различия, пространственных отношений 
(целое-части) и временных отношений. Размещение материала для 
познавательно-исследовательской деятельности должно быть 
мозаичным, в нескольких спокойных местах группового 
помещения, чтобы дети не мешали друг другу. Часть объектов для 
исследования в действии может быть стационарно расположена на 
специальном дидактическом столе (или паре обычных столиков, 
приспособленных для этой цели). Остальные объекты для 
исследования и образно-символический материал воспитатель 
располагает в поле зрения детей непосредственно перед началом их 
свободной деятельности. Целесообразно разделить весь материал на 
несколько функционально равнозначных комплектов и 
периодически в течение года менять их, чтобы вызывать волны 
интереса детей к новым или немного «подзабытым» материалам.  
 

Старшая и подготовительная группы 
В старшем дошкольном возрасте (5 -7 лет) действия ребенка во все большей мере определяются внутренними целями, замыслами. К концу 
дошкольного возраста разные видыдеятельности отчетливо дифференцируются, одновременно возникают внутренние схемы упорядочения опыта 
(родовидовые, причинно-следственные, пространственно-временные). Ребенок переходит от внешнего обследования предметов к познанию 
внутренних связей вещей и явлений, преобразованию предметов с предвосхищением результата, с преднамеренным вызовом определенных 
эффектов в зависимости от условий действия. Успешность этого движения зависит от разнообразия форм активности ребенка, многообразия 
материалов, обеспечивающих разные виды его деятельности, в том числе, познавательно-исследовательскую. Как и в предыдущих возрастах, для 
познавательно-исследовательской деятельности детям необходимы материалы разных типов. При этом объекты для исследования в действии 
должны включать в себя широкий спектр природных объектов (коллекции минералов, ракушек, плодов растений и т.п.), культурных объектов 
(простые приборы и механизмы) и искусственных «сложных» объектов, специально разработанных для детского экспериментирования (типа 
сложных «проблемных» ящиков, различного рода объектов-головоломок со скрытыми от глаза взаимосвязями элементов). Большое место в ряду 
материалов данного типа должны занимать модели-копии, позволяющие исследовать «механику» действия сложных реальных объектов 
(действующие модели парусника, подъемного крана-лебедки, ветряной мельницы-вертушки, шлюзов и т.п.), наборы для моделирования тех или 
иных природных явлений (магнит, преломляющие призмы, светофильтры и т.п.), позволяющие устанавливать причинно-следственные связи, 



варьировать условия достижения того или иного эффекта. Образно-символический материал должен отражать многообразие природного и 
рукотворного мира, задавать необходимость сравнения, поиска родовидовых (иерархических) классификационных связей, пространственно-
временных отношений, наглядного моделирования этих связей и отношений. Образно-символический материал предоставляет возможность 
исследования и выделения существенных признаков предметов и явлений окружающего мира, поиска их места в системе связанных с ними 
предметов и явлений. Это разного рода картинки для иерархической классификации предметов (установления родовидовых связей), серии картинок 
по исторической тематике для выстраивания временных рядов (раньше –сейчас) и т.п., позволяющие исследовать и упорядочивать 
(категоризировать) сложные явления природного и социального мира. Все эти взаимосвязи ребенок легче постигает, если средством их 
исследования выступают наглядно-графические модели устройства сложных предметов, связей между явлениями природного и социального мира 
(значение наглядно-графического моделирования для познавательного развития ребенка продемонстрировано в многочисленных исследованиях 
Л.А.Венгера и др. Поэтому образно-символический материал для данного возраста дополняется, по возможности, условными схематическими 
изображениями как самих предметов и явлений, так и возможных способов их упорядочения (классификационные таблицы, парные картинки с 
реалистическими и условными изображениями предметов и явлений, схемы последовательных преобразований, схемы-планы пространственного 
расположения элементов целого и т.п.). Наглядно-графические модели представляют собой своеобразный мост, перекидывающийся между 
образно-символическим материалом и объектами для исследования в действии. Последние могут оснащаться графическими образцами, 
представляющими искомый объект или преобразования с ним в виде поэлементной схемы, расчлененных на элементы или нерасчлененных 
контурных образцов (для сложных мозаик, геометрических головоломок и т.п.). Частично материалы для преобразований по схеме пересекаются с 
материалами для конструктивной деятельности. Необходимы детям и инструменты, позволяющие создавать различные «модельные» 
схематические изображения (циркули, линейки, наборы разнообразных лекал). В арсенале образно-символического материала должны также 
появиться наглядно-графические модели пространства, являющиеся общекультурной принадлежностью (глобус, географические карты, 
иллюстрированные планы местности, города и т.п.), общепринятые системы условных графических обозначений (наборы карточек с изображением 
дорожных знаков, наборы карточек с обозначением погодных явлений и т.п.). Необходимой составляющей образно-символического материала 
являются также иллюстрированные издания познавательногохарактера (книги и альбомы), которые расширяют образный мир ребенка и содержат 
элементы наглядно графического моделирования (например, детские географические атласы, книги о мире растений и животных с иерархическими 
родовидовыми классификационными схемами, книги об истории рукотворных предметов, последовательно изменяющихся от простого к сложному 
и т.п.). Эти материалы могут быть дополнены коллекциями марок, монет, расширяющими кругозор, содержащими большие возможности для 
классификационного исследования. Нормативно-знаковый материал в жизни детей 5 -7 лет должен занимать существенное место, обеспечивая 
постепенное вхождение в знаковые системы языка и математики. Это всевозможные азбуки (магнитные, разрезные), и приспособления для работы 
с ними, цифровые кассы, карточки с изображением количества предметов и цифр и т.п. материалы, которые дети осваивают в своей свободной 
деятельности и в непринужденном взаимодействии со взрослым (мы не рассматриваем здесь материал для специальных обучающих занятий –это 
особый вопрос, связанный с конкретными образовательными программами). Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста 
примерно такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в действии располагаются в специально выделенном уголке 
экспериментирования (с рабочим столом на несколько человек и полками или стеллажом). Наборы образно-символического материала помещаются 
компактно в коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная познавательная литература. Нормативно-
знаковый материал целесообразно расположить поблизости от магнитной или обычной доски, большого фланелеграфа. Необходимо широко 
использовать стены группового помещения для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

Предметная среда для организации двигательной активности детей 
Вторая младшая группа  Размещение физкультурного оборудования  



Дети третьего года жизни очень активны, стараются действовать 
самостоятельно, совершая большое разнообразие движений с 
использованием разных пособий (ходьба по скамейке, лазанье и 
ползание под столом, стульями, прокатывание шарика, мяча, 
бросание мяча и различных предметов, ходьба по ограниченной 
опоре с сохранением равновесия и др.). Самостоятельная 
двигательная активность детей 3 лет связана с обыгрыванием 
разных предметов и игрушек. Дети тянутся за игрушкой, 
наклоняются, влезают на куб, прилагают определенные усилия, 
чтобы достать тот или иной предмет или пособие.  
Существенное значение для развития моторики детей имеет 
возникновение сюжетной игры. Однако, наблюдения 
показывают, что часто в этих играх малыши двигаются 
недостаточно. Их игры носят малоподвижный характер, так, все 
действия с куклой, мишкой, зайчиком и др. выполняются, 
главным образом, в процессе сидения, стояния или в ходьбе.  
Движения ребенка 3-го года жизни еще недостаточно 
сформированы как произвольные, они часто хаотичны и 
непреднамеренны. В освоении движений и проявлении своей 
двигательной активности значительную роль у малышей играет 
способность действовать по подражанию знакомым образам, 
взрослому, имитируя животных, птиц, транспорт и т. д. 
Имитационные движения занимают у детей важное место в их 
самостоятельной деятельности. Можно наблюдать, как ребенок 
проявляет свою двигательную активность в играх с образными 
игрушками. Например, ребенок с зайчиком прыгает, убегает от 
волка, подлезает под дуги, прячется в туннеле и т. д.  
Малыши стараются подражать действиям взрослого, но при 
этом они не придерживаются точно заданной формы движения. 
Для них главное многократно самостоятельно повторять 
движения и действия, при этом ощущая огромную радость. 
Значительно увеличивается двигательная активность детей 3 лет 
в процессе игр с использованием физкультурных пособий. Их 
действия с пособиями достаточно просты, они обычно 
обыгрывают их. Например, ребенок берет обруч, лежащий на 
полу, садится в него, представляя, что это домик, затем бежит к 
лисичке и садится вместе с ней. Потом берет зайку, мишку и пр. 

В групповой комнате следует освободить место, соответствующим образом 
расположить оборудование, предоставив малышам в свободное пользование 
разные игрушки и пособия, стимулирующие их двигательную активность.  
Все пособия должны быть доступны детям, побуждать их делать самим все, что 
им посильно и интересно. Для этого советуем некоторые мелкие пособия 
(резиновые кольца, шарики, массажные мячи и т. д.) расположить на подвесной 
полке так, чтобы ребенок с пола мог их достать. Под полкой следует поставить 
устойчивый ящик или куб (высотой 10 -15 см), на который ребенок может встать 
и взять интересующий его предмет. С целью увеличения двигательной 
активности детей любимые игрушки (зайчик, мишка, лисичка) целесообразно 
расставлять на крупных пособиях (гимнастической лесенке и т. д.).  
Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы они 
способствовали проявлению двигательной активности детей. Так, рядом с 
кукольным уголком можно поставить игрушки-двигатели (машины, тележки). 
Крупное физкультурное оборудование требует много места, поэтому его лучше 
расставить вдоль одной свободной стены.  
Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах может быть 
использована секционная мебель с выдвижными ящиками или тележка 
«Физкультурный уголок». У детей второй младшей группы быстро падает 
интерес к одному и тому же пособию, поэтому советуем постоянно его обновлять 
(перестановка его с одного места на другое, внесение нового пособия и т. д.). 
Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше расставить вдоль 
стен.  
Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, резиновые 
кольца и др.) следует держать в корзинах или открытых ящиках таким образом, 
чтобы дети могли им свободно пользоваться 



и опять кладет их в свой «домик» и т.д. Другой ребенок может 
использовать обруч в качестве руля автомобиля. Из веревки, 
скакалки дети могут также соорудить дом (выложить на полу 
круг), построить заборчик из гимнастических палок, при этом 
используя такие действия, как перешагивание, подлезание. 
Если проанализировать действия ребенка, то можно заметить, 
что они выполняются в различных комбинациях и 
пространственно-временных соотношениях (разное 
направление, скорость, темп и т.д.). Важно педагогу находить 
рациональное сочетание пособий и движений, не допускать их 
однообразия. В таких условиях у детей быстро появляется 
умение переносить уже хорошо знакомые движения в новую 
обстановку. В процессе руководства двигательной активностью 
детей следует обращать внимание на то, чем заняты дети, и, в 
случае необходимости, переключать их с одного вида 
деятельности на другой. Учитывая быструю утомляемость 
младших дошкольников от однообразных движений и поз, их 
неумение регулировать свою двигательную активность, важно 
постоянно следить за сменой движений и чередованием их с 
отдыхом. Трехлетние дети любят выполнять поручения 
взрослых, поэтому чаще надо привлекать малышей к 
расстановке и уборке пособий.  
Двигательная активность детей 4-го года жизни характеризуется 
достаточно высоким уровнем самостоятельности действий с 
различными предметами и физкультурными пособиями (мячом, 
обручем, резиновыми кольцами и т.д.), так как они уже имеют 
необходимый двигательный опыт. Движения детей более 
разнообразны и координированы. У детей на четвертом году 
жизни формируются элементарные навыки совместной 
двигательной и игровой деятельности. В самостоятельной 
деятельности дети начинают все больше использовать разные 
упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле мяча, 
ползании и лазании. Детям младшего дошкольного возраста 
свойственна подражательная деятельность. Это объясняется 
тем, что накопленный ребенком двигательный опыт позволяет 
ему управлять своими движениями, ориентируясь на образец. 
Во второй младшей группе сюжеты подвижных игр становятся 



более разнообразными. Однако основным их содержанием 
продолжает оставаться воспроизведение действий животных, 
птиц, движения транспортных средств различных видов, 
предметной деятельности людей.  
Проявляя самостоятельную двигательную активность, дети 4-го 
года жизни выполняют довольно сложные движения 
(взбираются на горку и сбегают с нее, подползают под разные 
предметы и т.д.) и сочетания разных движений (прокатывание 
мяча по «дорожке» и бег за ним, прыжки вверх, стараясь 
поймать комара и др.). В связи с увеличивающейся 
самостоятельностью дети умеют ориентироваться в 
пространстве, улучшается согласованность их действий в 
коллективе. 
движения транспортных средств различных видов, предметной 
деятельности людей.  
Проявляя самостоятельную двигательную активность, дети 4-го 
года жизни выполняют довольно сложные движения 
(взбираются на горку и сбегают с нее, подползают под разные 
предметы и т.д.) и сочетания разных движений (прокатывание 
мяча по «дорожке» и бег за ним, прыжки вверх, стараясь 
поймать комара и др.). В связи с увеличивающейся 
самостоятельностью дети умеют ориентироваться в 
пространстве, улучшается согласованность их действий в 
коллективе. 
К четырем годам дети уже способны самостоятельно 
объединяться небольшой группой для выполнения игровых 
упражнений, используя разные пособия и предметы. Однако, 
большинство детей затрудняется в выборе игр и могут 
длительное время находится в «бездеятельном состоянии». Им 
необходима помощь со стороны педагога.  
В самостоятельной двигательной деятельности детей младшего 
дошкольного возраста можно увидеть игры разной подвижности 
(с мячом, со скакалкой, с обручем, с сюжетными игрушками). К 
четырем годам у детей происходит развертывание разных видов 
детской деятельности, что способствует значительному 
увеличению двигательной активности за день их пребывания в 
детском саду. 



Одним из средств повышения двигательной активности детей 
являются двигательные импровизации под музыку. Огромную 
радость приносят детям такие движения, как притопывание, 
кружение, различные подскоки. Поэтому чаще следует 
использовать музыкальное сопровождение в разных видах 
занятий по физической культуре.  
Увеличению двигательной активности малышей способствует 
благоприятная окружающая обстановка: много свободного 
места в группе, большое разнообразие предметов и игрушек, 
непосредственное участие воспитателя в подвижных играх и 
упражнениях. 
 
Средняя группа  
Возрастной период детей от 4 до 5 лет характеризуется 
дальнейшим развитием разных форм двигательной активности, 
которая во многом обусловлена их достаточным запасом умений 
и навыков, хорошей пространственной ориентировкой, 
стремлением выполнять движения совместно, небольшими 
группами. Детям этого возраста интересны наиболее сложные 
движения и двигательные задания, требующие скорости, 
ловкости и точности их выполнения. 
Дети 5-го года жизни владеют в общих чертах всеми видами 
основных движений. У них возникает большая потребность в 
двигательных импровизациях под музыку. Растущее 
двигательное воображение становится в этом возрасте одним из 
стимулов увеличения двигательной активности детей за счет 
хорошо освоенных способов действий с разными пособиями. 
Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется 
в подвижных играх, которые формируют ответственность у них 
за выполнение правил и достижение определенного результата. 
Следует добиваться, чтобы дети к концу года самостоятельно 
организовывали подвижные игры с небольшой группой 
сверстников. Создание благоприятной окружающей обстановки 
(организация свободного места для игр, рациональный подбор 
физкультурного оборудования, поощрение индивидуальных игр 
с пособиями) остается в средней группе одним из путей 
повышения двигательной активности детей. 

Размещение физкультурного оборудования  
В этой возрастной группе необходимо иметь «Физкультурный уголок» –тележку 
на колесах. В нем находятся короткие гимнастические палки, геометрические 
формы, массажные мячи, плоские обручи, кольца. «Физкультурный уголок» 
располагается в углу комнаты. 
Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители, наборы (серсо, 
кегли, кольцеброс, шнуры), следует хранить в открытом виде в ящиках, которые 
располагаются вдоль стены.  
Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет батарей.  
В средней группе хорошо иметь деревянную стенку (высота 150 см) для 
формирования правильной осанки, расположенную возле входной двери группы. 
С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с 
использованием пособий следует некоторые предметы и пособия хранить в 
кладовой комнате, что позволяет обновлять материал в группе. 
 



 
Старшая и подготовительная группы  
Старший дошкольный возраст является наиболее важным 
периодом для формирования двигательной активности. Дети 5 -
7 лет активны, умело пользуются своим двигательным 
аппаратом. Движения их достаточно координированы и точны. 
Двигательная активность становится все более 
целенаправленной и зависимой от эмоционального состояния 
детей и от мотивов, которыми они руководствуются в своей 
деятельности. Самостоятельность, уверенность в себе, чувство 
удовлетворения являются хорошим стимулом для развития 
целенаправленной двигательной активности. 
Старшие дошкольники овладевают сложными видами движений 
и способами выполнения, а также некоторыми элементами 
техники. Они способны получать удовлетворение в результате 
успешного достижения цели и преодоления трудностей. Детям 
этого возраста свойственен широкий круг специальных знаний, 
умение анализировать свои действия, изменять и перестраивать 
их в зависимости от ситуации. 
Для старших дошкольников необходимо создавать вариативные 
усложненные условия для выполнения разных видов 
физических упражнений с использованием пособий. 
Преодолевая полосу препятствий, (составленную из разных 
пособий, дети вынуждены применять свои двигательные умения 
и навыки и проявлять находчивость, решительность, смелость и 
самостоятельность. 
На шестом году жизни у детей появляется интерес к подвижным 
играм и упражнениям спортивного характера (баскетбол, 
бадминтон, теннис, ходьба на лыжах, езда на велосипеде). Дети 
уже способны решать двигательные задачи, подчиняясь 
определенным правилам и применять разученные ранее 
движения в соответствии с игровыми ситуациями.  
 

Размещение физкультурного оборудования  
Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, так 
как разные виды занятий по физической культуре в основном проводятся в нем. 
Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу или 
в закрытых ящиках.  
Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной свободной 
стены в группе.  
Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли 
свободно подходить к нему и пользоваться им. 

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

воспитания. 



В Учреждении созданы необходимые условия, для целенаправленной работы, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить 
заданные задачи.  

Все помещения оснащены технологическим оборудованием, учебно - наглядными пособиями, мягким и твердым инвентарем, соответствуют 
требованиям и нормам правил пожарной, санитарно-гигиенической безопасности и эпидемиологическому режиму. 
Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 
выполнить задачи, в т. ч.: 

• осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

• организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей общественности в 
разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, 
уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии 
и культурные практики социализации детей); 

• обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 
развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

• обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной,  
правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

• эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления проектами и 
знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 
механизмов финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, должна создать материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  
2) выполнение Организацией требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
• оборудованию и содержанию территории, 
• помещениям, их оборудованию и содержанию, 
• естественному и искусственному освещению помещений, 
• отоплению и вентиляции, 
• водоснабжению и канализации, 
• организации питания, 
• медицинскому обеспечению, 
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
• организации режима дня, 
• организации физического воспитания, 
• личной гигиене персонала; 



– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья Организация должна учитывать 

особенности их физического и психофизиологического развития. 
Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 
• учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 
• помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность 

и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  
• оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 
• мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 
Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной программы.  
 

ДОУ оснащено специальным оборудованием для организации образовательного процесса с детьми, в том числе и с ОВЗ и детьми-
инвалидами 

1. Условия для развития детей  от 1,5 до- 7 лет 
1.1. Аудиовизуальные средства: пианино, музыкальные центры с CD, флэш - носителями, синтезатор, проекторы с переносными экранами, 

телевизоры, ноутбуки. 
 1.2. Библиотека с методической, детской художественной литературой, наборы демонстрационных, конструктивных, дидактических 

материалов различной тематики.  
1.3. В группах - различные игры: лото, домино, двигающиеся игрушки, сюжетные настольные; игры, направленные на интеллектуальное 

развитие детей: шашки, шахматы; сенсорные игры.  
1.4. Для самостоятельной деятельности детей на прогулке используется выносной материал. 

2. Условия для физического развития, охраны и укрепления здоровья детей 
2.1. Физкультурно - музыкальные залы, где представлено разнообразное спортивное оборудование, тренажёры, а также нестандартное 

физкультурное оборудование, изготовленное руками педагогов и родителей.  
2.2. На территории корпусов детского сада имеются четыре спортивные площадки, стационарное спортивно - игровое оборудование, малые 

архитектурные формы, яма с песком для прыжков.  
 2.3. Для совершенствования умений по физической культуре, в группах созданы физкультурные уголки, которые учитывают возрастные 

особенности детей, их интересы. Для обеспечения страховки, предотвращения травматизма имеются гимнастические маты. Для упражнений в ходьбе, 
беге, прыжках, равновесии используются различные дорожки, косички, змейки, для подлезания - дуги, составные цветные модули "Гусеница", 
"Туннель", «Дракон». Имеется спортивноигровое оборудование: обручи, мячи, гантели, скакалки, гири, кегли, кольцебросы, маты, массажные 



коврики. Во всех группах имеются пособия для профилактики плоскостопия, подвижных игр, общеразвивающих упражнений. Мелкое физкультурное 
оборудование размещено так, чтобы оно было доступно детям.  

2.4. Имеется медицинское оборудование для проведения профилактических мероприятий: кварцевые лампы, бактерицидные лампы, общий 
кварц. 

3. Условия для познавательного развития детей 
3.1. Группы оснащены играми, способствующими сенсорному развитию детей.  
3.2. В группах оборудованы уголки живой природы, «огороды» на окне; в холле – аквариум.  
3.3. На территории детского сада имеются участки для выращивания овощных культур.  
3.4. В библиотеках групп имеются сказки народов мира и произведения художественной литературы авторов разных наций.  
3.5. Имеются образцы предметов народного быта.  
3.6. Условия для формирования у детей элементарных математических представлений: демонстрационный и раздаточный материал для 

обучения детей счёту, развитию представлений о величине, форме, размере, количестве, материал для развития пространственных и временных 
представлений: схемы, планы, макеты, алгоритмы, часы.  

3.7. Условия для формирования у детей естественнонаучных представлений: имеются материалы и приборы для элементарного 
экспериментирования, опытов: глобусы, карты, лупы, пробирки, чашки и т.п.  

3.8. В группах старшего дошкольного возраста организованы уголки «Безопасность», содержащие дидактические игры по ПДД, 
здоровьесбережению, пожарной безопасности, игровое оборудование для сюжетно – ролевых игр. 

4. Условия для речевого развития детей 
Имеются наборы сюжетных картин, демонстрационные материалы, предметные картинки, настольно-печатные игры и т.д. 

5. Условия для художественно - эстетического развития детей 
5.1. Эстетическое оформление помещений способствует художественному развитию детей (экспозиция картин, произведений народного 

творчества, цветочные композиции). 
 5.2. В группах для детей имеются необходимые материалы для рисования, лепки, аппликации, конструирования, художественного труда: 

бумага разных видов, форматов и цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, мелки, природный материал, ткани и нитки для вышивки, 
неоформленный, бросовый, природный материал, разнообразные наборы конструкторов.  

5.3. Условия для театрализованной деятельности: разнообразные виды театральных кукол: би-ба-бо, пальчиковые, ростовые, марионетки, 
плоскостные игрушки - силуэты. В группах имеются маски и костюмы для режиссерских игр, игр - драматизаций, сюжетно-ролевых игр. 
Разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (ширмы, подиумы).  

5.4. Условия для музыкальной деятельности: физкультурно - музыкальные залы, оборудованные пианино. Имеются детские музыкальные 
инструменты: деревянные, шумовые, звуковые. В наличии музыкальные центры, диски с записями музыкальных произведений и фонограмм песен. 

 
 

Материально – техническое обеспечение Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений: 
 

Вид помещения, функциональное использование Оснащение 



Уголоки русского быта 

• Экскурсии 
• Беседы 

• Подлинные предметы старины и стилизованные «под старину»: предметы 
быта, одежда, игрушки, мебель 

 
6. Условия для социально – коммуникативного развития детей, игровой деятельности 

6.1. Оборудованы уголки для различных сюжетных игр: кухня, больница, парикмахерская, магазин и др.  
6.2. В группах имеются игрушки для обыгрывания сюжетов и т. д. 
 6.3. В группах организованы многофункциональные уголки психологической разгрузки: «Это Я», «Моё настроение», «Дом, семья». 

7. Условия питания воспитанников 
Питание воспитанников осуществляется согласно примерному десятидневному меню № 10 – ДС/3590 – 20/128 от 25.10.2022 г., которое 

гарантирует качество и безопасность продукции, произведённой по рецептам меню. Приём пищи: завтрак, 2 завтрак, обед, полдник, ужин.  
Для обеспечения преемственности питания, родителей информируют об ассортименте питания детей, вывешивая ежедневное меню. 
 Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  
Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учётом доступности для инвалидов 

При входе в здания детского сада установлены кнопки вызова сотрудника для оказания помощи в подъёме людей с ограниченными 
возможностями здоровья, передвигающихся на инвалидных колясках. - На дверях имеются жёлтые круги для слабовидящих.  

- Парковка для инвалидов – 1 место. 
 - Имеются расширенные двери для инвалидов – колясочников. 

Наличие в образовательной организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 
 На сайте имеется альтернативная версия для слабовидящих.  
Предоставляется помощь работников образовательной организации, прошедших необходимое инструктирование по сопровождению инвалидов 

в помещениях и на прилегающей территории образовательной организации. 
В детском саду функционирует  кабинет логопеда с мебелью и дидактическими материалами для занятий: играми и карточками, шнуровками, 

мозаиками. Имеется оборудование: одноразовые шпателя, подручные заменители зондов, зеркала большое и индивидуальные, тетради для 
индивидуальной работы с детьми. 

В физкультурно - музыкальных залах имеются корригирующие дорожки, оборудование для проведения су – джок терапии, массажные мячи, 
массажные коврики для ног со следочками, мячи – прыгуны «Фитболы», тренажёры для глаз, велотренажёр, беговая дорожка, «Детский силовой 
тренажёр» для укрепления мышц рук и спины, тренажёр «Бегающий по волнам», «Гребной тренажёр», тренажёр «Наездник», сухие бассейны с 
мячами для релаксирующих упражнений, «Тактильные островки», тактильная дорожка «Змейка», имеются лестницы – балансиры. Для обеспечения 
страховки, предотвращения травматизма имеются гимнастические маты. 

В ДОУ имеется  медицинский кабинет,  процедурный кабинет с медицинским оборудованием для проведения профилактических мероприятий: 
кварцевые лампы, бактерицидные лампы, общий кварц. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется замена блюд, при предоставлении справки от аллерголога с 
перечнем продуктов, вызывающих пищевую аллергию. Кроме того, по заявлению родителей, в соответствии с медицинскими показаниями и 
состоянием здоровья ребёнка, может быть предоставлен комплекс легко усваиваемых блюд с сохранением калорийности. При приготовлении блюд 



соблюдается принцип «щадящего питания»: для тепловой обработки применяется варка, запекание, припускание, пассерование, тушение, 
приготовление на пару, приготовление в пароконвектомате. Не допускается жарка. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 
подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 
спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания ДОУ руководствуется нормами законодательства Российской 
Федерации, в том числе в части предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
российскими юридическими лицами. 

 
проведение закупок оборудования и 
средств обучения и воспитания 

 нормы законодательства Российской Федерации  
 Конституция Российской Федерации;  
 Гражданский кодекс Российской Федерации;  
 Бюджетный кодекс Российской Федерации;  
 Федеральный закон от 26.05.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; Федеральный закон от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;  
 муниципальные правовые акты администрации района 

 
Инфраструктурный лист конкретной ДОО составляется по результатам  мониторинга ее материально-технической базы: анализа 

образовательных потребностей обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с использованием данных 
цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления содержания и повышения качества ДО. 

 

 

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

*Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для реализации Программы МДОУ «Павелецкий 
детский сад» соответствует Федеральной образовательной программе дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028 (раздел IV, п. 33, п. 33.1, п. 33.2, 33.3, 33.4).  

*Размещён в приложении 1. 

Примерный перечень художественной литературы п. 33, п. 
33.1. раздел IV ФОП ДО 

• Малые формы фольклора 
• Русские народные сказки  
• Былины  
• Сказки народов мира  
• Произведения поэтов и писателей России  



• Литературные сказки  
• Произведения поэтов и писателей разных стран 

Примерный перечень музыкальных произведений п. 33, п. 
33.2. раздел IV ФОП ДО 

• Слушание.  
• Пение  
• Песенное творчество.  
• Музыкально-ритмические движения  
• Этюды 
• Танцы,пляски  
• Характерные танцы  
• Хороводы  
• Музыкальные игры 
• Игры с пением 
• Музыкально-дидактические игры  
• Инсценировки и музыкальные спектакли  
• Развитие танцевально-игрового творчества  
• Игра на детских музыкальных инструментах 

Примерный перечень произведений изобразительного 
искусств п. 33, п. 33.3. раздел IV ФОП ДО 

• Иллюстрации, репродукции картин  
• Иллюстрации к книгам 

Примерный перечень анимационных произведений п. 33, п. 
33.4 раздел IV ФОП ДО 

Примерный перечень анимационных произведений для реализации программы 
соответствует Федеральной образовательной программе дошкольного образования, 
утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 
ноября 2022 г. N 1028 (п.33.4) для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы.  

Обязательная часть. 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование должностей которых соответствует номенклатуре 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. N 225 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2022, N 9, ст. 1341). 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Основной образовательной программы дошкольного образования 
педагогическими и учебновспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в дошкольных группах ДОУ. Образовательная 
организация при необходимости вправе применять сетевые формы реализации Программы или отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть 
задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает 
указанным выше требованиям. 



 
Кадровые условия реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Реализация Программы ДОУ обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными 
работниками образовательной организации, а также медицинскими работниками и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции.  

ДОУ самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 
трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и психологического сопровождения 
педагогов. Руководитель организации заключает договора гражданско-правового характера и совершает иные действия в рамках своих полномочий.  

В целях эффективной реализации ООП ДО созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том 
числе реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года за счет средств 
ДОУ. 

 
3.6.  Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах. 

 
Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  
Режим и распорядок в учреждении установлен 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 

деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого 
компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые  характерные черты и особенности.  

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система 
условных рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно 
подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе 
детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно.  

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и 
порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, 
последовательно и ежедневно. 

 Режим дня 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 следует предусматривать оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм 
работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание 
умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее 
насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие 
виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, условия организации образовательного 
процесса должны соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648- 20.  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 
воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже 



минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов 
учитываются также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее).  

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  
Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОУ может корректировать режим дня в зависимости от типа организации, и вида реализуемых образовательных 

программ, сезона года.  
Примерные режимы дня для групп, функционирующих полный день (12-часов), составленные с учетом СанПиН 1.2.3685-21 и показателей 

организации образовательного процесса. В распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, образовательной деятельности, 
прогулки), количеству, времени проведения и длительности обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 

 
 


