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Методические материалы 
по итогам мониторинга качества дошкольного образования  

в Республике Северная Осетия – Алания с 22 марта по 26 апреля 2021 года 

 

«Стандарт дошкольного образования – это 

изменение всей идеологии образования России, 

во главе которой ставится идеология развития 

как ведущая ценность»  

                                 А. Г. Асмолов 

Перед системой образования Российской Федерации стоит задача обеспечения 

глобальной конкурентоспособности российского образования и закреплению его высокого 

статуса в международном образовательном пространстве: войти в 10-ку лучших мировых 

систем образования!Именно поэтому, наряду с обеспечением доступности дошкольного 

образования, стоят задачи обеспечения и повышения качества дошкольного образования, 

как первой ступени общего образования. 

С 22 марта по 26 апреля 2021 года в РСО-Алания было проведено мониторинговое 

исследование с целью изучения качества дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях и общеобразовательных организациях, имеющих 

подразделения дошкольного образования (далее – ДО). Мониторинговое исследование 

качества ДО проводилось на основе онлайн-анкет для специалистов органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, курирующих систему 

ДО, и руководителей дошкольных организаций и общеобразовательных организаций, 

имеющих подразделения ДО. Для принятия оптимальных управленческих решений по 

совершенствованию работы и повышению качества ДОпо результатам анализа данных, 

полученных по ходу исследования, были разработаны настоящие методические 

рекомендации с целью повышения качества: 

1) основных образовательных программ ДОО; 

2) содержания образовательной деятельности в ДОО (социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие); 

3) образовательных условий в дошкольных образовательных организациях 

(кадровые условия, психолого-педагогические, развивающая предметно-

пространственная среда); 

4) взаимодействия с семьей (участие семьи в образовательной деятельности,  

удовлетворенность семьи образовательными услугами; индивидуальная 

поддержка развития детей в семье); 

5) обеспечения здоровья, безопасности и услуг по присмотру и уходу; 

6) реализации адаптированных основных образовательных программ в ДОО и 

созданию условий для детей с ОВЗ; 

7) управления в дошкольных образовательных организациях.  

 Стандарт дошкольного образования выносит на первый план ребенка, взрослого и 

пространство, в котором они существуют, т.е. организацию отношений между ребенком и 

взрослым. Ребенок и взрослый – одна целостность, которую разорвать нельзя! Отсюда и 

ответы на вопросы: «Как строить пространство детства?», «Как строить детские сады?», 

«Как строить программы подготовки педагогов?». 

Система оценивания качества реализации программы Организации направлена в 

первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри 

образовательного  процесса. 
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 Концептуальные основания развивающего оценивания качества образовательной 

деятельности по Программе определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельностии для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Совершенствование профессиональных компетенцийпедагогов 

ДОО через непрерывное повышение квалификации и проектирование индивидуального 

маршрута самообразования – важнейший ресурс повышения качества дошкольного 

образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества обеспечиваемых Организацией условий 

образовательной деятельности: психолого-педагогических, кадровых, материально-

технических, финансовых,  информационно-методических, управленческих. 

Для рефлексии воспитательно-образовательной деятельности педагогов 

Программой также предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

- карты развития ребенка;  

- различные шкалы индивидуального развития. 

Полученные в ходе мониторингового исследования результаты мониторинга 

качества ДО позволили выявить проблемные зоны в сфере ДО для принятия оптимальных 

управленческих решений по повышению качества ДО. Аналитические материалы 

являются диагностической основой для разработки новых ООП детских садов или 

внесения изменений в реализуемые ООП ДОО, проектов, программ развития дошкольных 

образовательных организаций, дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации специалистов системы ДО, а также методических материалов и адресных 

рекомендаций. 

Раздел 1. Методические материалы по разработкеосновной образовательной 

программы дошкольнойобразовательной организации с учетом примерной основной 

образовательной программы 

 

Методологические основания реализации примерной образовательной 

программы ДО и ФГОС ДО. 

 

Методологическими основами реализации примерной основной образовательной 

программы (далее – Программа) является культурноисторическая теория Л.С. Выготского 

и системно-деятельностный подход А.Н. Леонтьева. Именно их положения были 

использованы при разработке Примернойпрограммы и поэтому должны стать основой для 

ее реализации. Данные теориивзаимосвязаны и широко известны, тем не менее, кратко 

сформулируем принципы,которыми следует руководствоваться в реализации Программы 

В связи с этим для образовательного процесса существенным становится 

положение о том, что образовательная и развивающая деятельность ребенка должны 

осуществляться совместно со взрослым, то есть быть социальными, а не 

индивидуальными, и опосредоваться речью, выполняющую функцию обобщения 



конкретных представлений. Реализация примерной программы должна, таким образом, 

осуществляться в совместной со взрослыми образовательной деятельности ребенка, 

подкрепляемой постоянным общением и развитием его речевой деятельности. Большое 

значение для развития ребенка будет иметь также социальная и развивающая 

предметная пространственная среда, описанию которых в программе уделено 

достаточно большое внимание. 

Одним из наиболее важных положений для создания примерной программы и ее 

реализации стал также тезис Л.С. Выготского об активности ребенка. Смысл его 

состоит в том, что ребенок учится самостоятельно, и поэтому не должен 

рассматриваться педагогами как некоторый объект, подвергающийся активности 

взрослого - воздействию внушений, положительных или отрицательных подкреплений, 

«дрессировки» ради достижения внешних поставленных взрослыми целей и планов. Он 

в состоянии сам определить зону своего актуального развития. А то пространство 

действий, которые ребенок пока не может выполнить сам, но может осуществить вместе 

со взрослыми в сотрудничестве с ними, является «зоной его ближайшего развития». 

Таким образом, ребенок становится не только таким, каким его учат быть взрослые, а, 

таким, чему он научился сам, в том числе у взрослых и вместе с ними. 

И, наконец, еще одним важным методологическим положением служит 

представление Л.С. Выготского о развитии ребенка дошкольного возраста не как оровно-

постепенном, а как о стадиальном, ступенчатом процессе, которое в настоящее 

время подтверждается многими как отечественными, так и зарубежными 

исследованиями. Периоды ровного накопления новых возможностей сменяются, по его 

мнению, этапами кризиса. Не смотря на то, что кризисы неизбежны и проходят 

болезненно, явное неблагополучие ребенка во время кризиса не является 

закономерностью, и может быть следствием неграмотного поведения родителей и других 

взрослых, воспитывающих ребенка. То есть негативное и тревожное состояние ребенка 

во время кризиса можно и нужно уменьшать. 

Данное положение определило новый подход к постановке целей дошкольного 

образования. Теперь в стандарте и примерной программе его реализации планируемые 

результаты формулируются не как цели, а как целевые ориентиры. От целей они 

отличаются невозможностью их определения во времени. Это означает, что их 

получение к определенному сроку не может быть проверено. На основании результатов 

развития ребенка также нельзя, согласно ФГОС и Программе, производить 

оценку работников детских садов и самих образовательных организаций. Диагностика 

развития детей должна производиться индивидуально, а оценки развития детей при 

реализации Программы должны осуществляться не на основе их сравнения с нормой, а 

путем выявления особенностей индивидуального развития ребенка и анализа 

повлиявших на это факторов. 

Другим теоретическим основанием стандарта служит деятельностный подход. 

Деятельностный подход до известной степени является продолжением идей 

Л.С. Выготского и независимо друг от друга разработан его последователями и 

коллегами: 

А.Н. Леонтьевым и С.Л. Рубинштейном. В общем виде он сводится к представлению о 

том, что функционирование нашего сознания и деятельность нами осуществляемая 

представляют собой неразрывное целое. При осуществлении деятельности важно не 

только ее направленность сознанием к выполнению цели, но и явление ее осознания 

субъектом. «Реальное человеческое сознание не может быть обособлено от деятельности, 

в которой оно проявляется и формируется, так же как исходящая из мотивов и 

направляющая на осознанную цель реальная психическая деятельность не может быть 

обособлена от психики, от сознания». 

Понятие«системный» подчеркивает необходимость построения практической 

деятельностипедагогом на основании того факта, что педагогика является очень сложной 



системой,состоящей из большого количества целей, задач, принципов, форм и методов. 

Данноеметодологическое положение определило подход к формированию содержания 

Программы, которая предполагает включение дошкольников прежде всего 

в игровую, а также в другие виды разнообразной творческой и продуктивной 

деятельности: речевую, общение, познавательно-исследовательскую, самообслуживание, 

рисование, лепку, музыкально-хореографическую и др.Все перечисленные тезисы, 

положенные в основу содержания ФГОС определилиновое содержание примерной 

программы и соответственно подходы к ее реализации. 

 

Определение и описание структуры примерной основной образовательной 

программы ДОв соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

– программа) была разработана в соответствии с Законом об образовании и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

от 17 октября 2013 г. №1155, зарегистрировано в Минюсте от 14 ноября № 30384 2013 

г. (далее – Стандарт) и одобрена 20.05.2015 №15/2 решением учебно-методического 

объединения (УМО) по общему образованию в Российской академии образования. 

Понятие примерной основной образовательной программы дано ст. 2 ч.10 Закона 

об образовании, в котором казано, что она выполняет функции учебно-методической 

документации и в зависимости от вида образовательной организации включает в себя 

различные методические материалы: «….примерный учебный план, примерный 

календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющих объем и содержание 

образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы». 

Примерная программа служит также ориентировочной основой деятельности при 

выборе образовательных программ дошкольного образования, с учетом которых могут 

быть разработаны и реализованы основные образовательные программы 

образовательных организаций. По своему организационно-управленческому статусу 

примерная программа, реализующая принципы ФГОС ДО, носит общий и рамочный 

характер по отношению к основным образовательным программам дошкольного 

образования и обладает модульной структурой. Рамочный характер примерной 

программы раскрывается через представление общей модели образовательного процесса 

в дошкольных образовательных организациях, возрастных нормативов развития, 

определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в 

соответствии с пятью образовательными областями. Модульный характер 

представления содержания примерной программы позволяет конструировать основную 

образовательную программу дошкольной образовательной организации на материалах 

комплексных и парциальных образовательных программ дошкольного образования. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи программы 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

1.2. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы 



1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

2.3. Содержание образовательной деятельности по программе 

2.3.1. Младенческий и ранний возраст 

Младенческий возраст (2-12 мес.) 

Ранний возраст (1-3 года) 

2.3.2. Дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми. 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

3.3. Кадровые условия реализации программы.  

3.4. Материально-техническое обеспечение программы.  

3.5. Финансовые условия реализации программы. Экономика содействия. 

Финансовое обеспечение реализации программы. 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 

3.7. Режим дня и распорядок. 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов. 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

3.10. Перечень научно-методических литературных источников, используемых при 

разработке Программы. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров в младенческом, раннем возрасте и на этапе завершения программы. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой организацией по 

программе, представлено в разделе «Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по программе». 

Содержательный раздел Программы включает: 

– описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– адаптивную программу коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающую образовательную деятельность 



по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 

программой. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская(исследование и познание природного и 

социального мира в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательная(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел программы включает описание коррекционной развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

В структуре программы содержится раздел, освещающий перспективы работы по 

совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих 

ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов. 

 В Программе представлен перечень нормативных и нормативно-методических 

документов, а так же научно-методических литературных источников,  которые могут 

быть использованы при разработке основных образовательных программ 

дошкольными организациями. В приложении Программы дан примерный расчет 

норматива финансового обеспечения реализации программы, устанавливаемого на уровне 

субъекта Российской Федерации.  Примерная программа является документом, с учетом1 

которого организации,  осуществляющие образовательную деятельность могут 

самостоятельно разрабатывать и утверждать основную образовательную программу 

дошкольного образования. 

 



Описание общих принципов и подходов к формированию содержания и форм 

деятельности педагогов в основной образовательной программе дошкольной 

организации. 

Программа дошкольного образования – это теоретически и эмпирически 

обоснованная модель, содержащая: 

- описание поддерживаемой педагогами, ведущей для развития дошкольников 

самостоятельной деятельности детей; 

- содержание, формы, технологии, методы и приемы поддерживающей это 

развитие деятельности взрослых (педагогов и родителей) с указанием целесообразных 

вариантов организации их деятельности и ее интеграции во времени (в течение дня, 

недели, месяца, года) в предметно-пространственной среде организации и окружающего 

ее социума; 

- возможных образовательных результатов этой деятельности, служащих целевыми 

ориентирами реализации программы. 

В образовательном процессе основная образовательная программа 

образовательной организации (далее ООП) выполняет несколько функций. Во-первых, 

ООП служит механизмом реализации стандартов и примерной программы, указывает 

способ достижения содержащихся в них целевых ориентиров дошкольного образования. 

Во-вторых, она является основой для осуществления контроля и коррекции 

образовательного процесса в организации, как самим педагогам, так и проверяющим 

органом. Благодаря наличию примерной, а также общих авторских, то есть 

разработанных в соответствии с требованиями единого стандарта программ, на 

территории страны сохраняется единое образовательное пространство, все дети 

получают равное образование. Основная образовательная программа образовательной 

организации, помимо этого, является условием качественного и успешного прохождения 

процедур государственной аттестации и аккредитации в случае, если образовательная 

организация хочет поменять свой прежний статус. 

Особенности ФГОС дошкольного образования должны будут определенным 

образом изменить содержание основных образовательных программ организаций, как 

документов, которые предназначаются для выполнения функций планирования, 

контроля и коррекции образовательного процесса. Например, ранее традиционно в 

программах описывалось содержание деятельности дошкольников, формы и методы 

деятельности воспитателей и распределение, порядок развертывания образовательной 

деятельности во времени (то есть, через режим, расписание дня и др.). Содержание и 

режим организации образовательного процесса в хорошей программе должны были не 

просто соответствовать целям, а быть достаточными для их достижения. Однако 

положение Л.С. Выготского о развитии не как о ровно-постепенном, а как о стадиальном, 

ступенчатом процессе определило новый подход к постановке целей и содержания 

дошкольного образования в ООП. Теперь во ФГОС дошкольного образования 

иПримерной программе планируемые результаты представлены не как цели, а как 

целевые ориентиры, под которыми понимаются возможные, вероятностные результаты, а 

не обязательные для всех детей, появляющиеся или формируемые к определенному 

возрасту качества, знания, умения, способности, ценности и т.д. Более того, в раннем 

дошкольном детстве ребенок рассматривается как субъект собственного развития, 

который социализируется и учится с помощью взрослых на своем собственном опыте. 

Роль взрослого в этом случае состоит в поддержке детской инициативы, создании среды 

для ее проявления, в оказании помощи, в осуществлении с ним партнерской 

деятельности, в анализе вместе с ребенком его развития, а в детском понимании - 

состояния, настроения, желаний, планов и др. моментов повседневной жизни. Эта 

особенность ФГОС отражается на характере всех видов программ дошкольного 

образования и на планировании образовательного процесса в целом. 



Предполагается, что в программах организаций заданные стандартом и Примерной 

программой результаты будут конкретизированы с учетом особенностей контингента 

детей и условий работы самой организации. Однако их конкретизация не должна 

приводить к доминированию знаниевых результатов. Планируемые результаты ООП 

должны формулироваться в виде базовых характеристик личностного развития и базовых 

компетенций ребенка. Новые образовательные программы должны указывать, что делает 

на разных этапах возрастного развития сам ребенок и как рекомендуется 

взаимодействовать с детьми взрослым (имея в виду не только педагога, но и родителей), 

чтобы возникшие между ними отношения и общая атмосфера были направлены на 

достижение целевых ориентиров, содержащихся в стандарте. 

ООП разрабатывается в соответствии с тезисом стандарта о поддержке детской 

инициативы. В основной образовательной программе организации должно содержаться 

описание методов осуществления планирования «от детей», «вместе с детьми», «следуя 

за детьми»; например, планирования с детьми общих значимых событий в течение 

недели, месяца, года; методов включения детей в коллективное планирование своей 

деятельности с помощью других сверстников и взрослых, проведения коллективных 

сборов и др. 

В ООП должны быть правильно, по-новому, сформулированы новые функции 

взрослых, которые, согласно требованиям ФГОС, состоят не в организации 

деятельности ребенка «сверху», а являются поддерживающими, создающими условия 

для проявления активности самим ребенком. Взрослые (педагоги, воспитатели) готовят 

предметно-пространственную среду; представляют материалы; наблюдают за 

поведением ребенка, фиксируют наиболее важные моменты в его поведении, 

характеризующие развитие; поддерживают его инициативу; оказывают помощь, не делая 

ничего за ребенка; поощряют в нем самостоятельность и активность; учат на 

собственном примере, показывая образцы выполнения деятельности; передают свой 

опыт; делают вместе с ребенком; помогают планировать день или более далекие 

события, а также анализировать результаты дня. 

Еще одним положением, которое должно найти свое отражение в программах, 

является тезис стандарта о значении в развитии личности ребенка 

развивающейпредметнойпространственной среды. В программах должно уделяться 

особое место описаниюорганизации, насыщения и использования развивающей 

предметно-пространственнойсреды. Желательно, чтобы ООП раскрывала возможности 

среды для различных сторонразвития ребенка: социально-коммуникативного; 

познавательного, речевого,художественно-эстетического, физического, и для развития 

детей в целом, включая техдошкольников, которые имеют проблемы в состоянии 

здоровья. В ООП должно бытьпоказано, каким образом можно достичь вариативности, 

гибкости, мобильностипредметной развивающей среды для организации и интеграции 

различных видовдеятельности. Программа должна показывать возможные способы 

самостоятельногоиспользования ребенком объектов, материалов и предметов среды для 

приобретения имопыта и познания окружающего мира, а также методы использования 

среды всовместной со взрослыми деятельности. 

Согласно теории Л.С. Выготского, для развития ребенка большое значение 

имеетобщение со сверстниками и взрослыми. Следовательно, ООП должна 

раскрыватьмеханизмы создания в организации условий для общения детей и 

взрослых,выстраивания общения с детьми в конфликтных ситуациях, предлагать 

вариантыиспользования различных форм общения. 

Особое внимание в ООП рекомендуется уделить вопросам привлечения 

потенциала семей воспитанников. Желательно, чтобы было показано, какие возможности 

семей предлагается использовать в работе с воспитанниками дошкольных организаций, в 

каких формах может проходить взаимодействие педагогов с родителями, какие 

методыорганизации подобного общения можно использовать. ООП должна содержать 



рекомендации по налаживанию диалогового партнерского взаимодействия 

профессиональных воспитателей с родителями. 

Программа организации, наряду с обязательной, содержит также часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Эта часть может быть 

разработана на основе любых авторских программ и собственных образовательных 

программ, созданных в процессе осуществления образовательной деятельности 

организации. 

Основная функция образовательных программ - раскрыть содержание, принципы 

организации, методы, приемы, формы, порядок организации совместной партнерской 

деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим образом 

направленной на реализацию целевых ориентиров, а также подходы к интеграции 

образовательной деятельности дошкольника. 

Программа дошкольного образования также нужна для того, чтобы по ней 

осуществлялся контроль и коррекция образовательного процесса, как самим педагогом, 

так и проверяющим органом. Как правило, корректируются две позиции. Во-первых, 

реальный процесс. Если отклонение в процессе носит угрожающий для получения 

положительных результатов характер, то его стараются скорректировать таким образом, 

чтобы добиться соответствия проблемного процесса требованию программы. Во-

вторых,корректируется сама программа. Это нужно в том случае, если ее реализация не 

даетожидаемых результатов. Программа – это лишь прогноз желаемого будущего, а он 

может быть ошибочным, устаревшим, не соответствующим конкретным условиям. 

В дошкольной организации, в отличие от предыдущих лет, приоритетом для 

организации работы с детьми служит не программа образовательной организации, пусть 

даже самая идеальная, и не планы, написанные педагогом, а собственная активность 

ребенка. Подход к планированию по ФГОС прямо противоположен методам 

коллективной «дрессировки» детей под какую-то ни было программу. Он должен 

опираться на внутреннюю мотивацию и инициативу самого ребенка и не допускать 

принудительного включения дошкольников в заранее запланированные программы и 

планы взрослых: игры, прогулки, экскурсии, праздники, занятия и другие мероприятия. 

Индивидуальная деятельность в детском саду определяется самим ребенком, а 

коллективная совместно – на общем сборе детей и взрослых. И даже с маленькими 

детьми обязательно обсуждается все то, что будет дальше происходить в их жизни, 

чтобы они могли воспринимать план как их общее решение, а не план самих взрослых, в 

исполнение которого им предстоит включиться. 

Для гибкости образовательного процесса достаточно иметь ООП, обладающую 

обобщенным универсальным характером, содержащую общие модели, идеологию, 

принципы построения образовательного процесса. Наряду с обобщенными, рамочными, 

могут быть разработаны и максимально детальные, но при этом вариативные ООП, 

построенные по типу модульных. Эти программы должны раскрывать такие вопросы, 

как выбор воспитателем наиболее эффективных методов и приемов для решения 

возникших вопросов в различных ситуациях; разъяснение таких особенностей поведения 

детей, которые можно ошибочно принять за отклонение в развитии и, следовательно, 

начать корректировать программу; описание действий в ситуации отставания, 

опережения и других особенностей развития ребенка. 

Часто воспитатели стремятся к полному выполнению того, что содержится в 

программе, или от них этого требует руководство. Полнота реализации программ и 

планов будет означать, что организацией были созданы все необходимые условия, и 

образовательная услуга оказана в полном объеме. Однако ФГОС внес существенные 

коррективы в понимание и этого процесса. Неверно слепо исполнять программу, 

механически следовать всему, что в ней содержится. Особенностями новых ООП должен 

стать гибкий подход к их реализации с учетом возможной вариативности содержания 

работы и особенностей реального процесса развития детей.Теперь представителям 



проверяющих и контролирующих органов нужно будетсоотносить реальный процесс 

реализации программы с методологией и принципамидошкольного образования, 

заложенными в ней, а не с конкретным вариантомкалендарно-тематического 

планирования.  

Такой контроль больше напоминаетэкспертизу: выявление и анализ 

целесообразности выбора педагогом тех или иныхспособов поддержки и организации 

взаимодействия детей.Корректировать по результатам контроля и самоконтроля 

поведение ребенка (егодеятельность, активность), а также свою собственную деятельность 

следует лишь тогда,когда есть полная уверенность, что сложившаяся ситуация явно 

недостаточна дляполноценного развития ребенка, либо препятствует ему. Делать такой 

вывод по первомувпечатлению не всегда верно. В большинстве случаев нужно иметь 

большой объемданных и времени для осуществления наблюдения и анализа его 

результатов. Такимобразом, корректировка собственной деятельности, как и деятельности 

ребенка, должнапроисходить обоснованно. 

На предмет соответствия программе могут проверяться: 

- санитарно-гигиенические условия и степень их благоприятствования развитию 

ребенка; 

- предметно-пространственная среда – а, именно, насколько она способствует 

развитию дошкольников и позволяет достичь целевых ориентиров, предлагаемых ФГОС; 

- компетентность педагогических кадров в планировании своей работы в 

зависимости от потребностей индивидуального развития и личной инициативы ребенка, 

то есть исполнение стандарта условий реализации программы. 

Основная образовательная программа организации должна быть конкретной, 

позволяющей педагогам, пользуясь ее положениями, непосредственно приступить к 

практической работе. И, в тоже время, ее содержание должно быть универсальным и 

вариативным. Если программа детского сада будет представлять собой детально, 

пошагово и во времени регламентированную модель образовательной деятельности, то 

она очень скоро устаревает и не сможет служить основой для организации работы с 

разным контингентом детей в разнообразных ситуациях. ООП Организации может 

состоять из любых авторских программ, а также описывать возможные варианты их 

реализации для групп детей с различными образовательными потребностями. 

Таким образом, основными принципами разработки и реализации 

ООП,обеспечивающими выполнение Примерной программы, должны стать: 

 принцип конкретизации Примерной программы с учетом уровня развития 

организации, особенностей контингента ее воспитанников и условий деятельности; 

 принцип совместного участия в разработке ООП всех заинтересованных лиц, 

включая родителей детей как активных участников данного процесса; 

 принцип универсальности содержания ООП и одновременно вариативности и 

гибкости, позволяющий корректировать ее реализацию в зависимости от хода 

образовательного процесса и особенностей развития детей; 

 принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в 

планировании образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования; 

 принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей 

предметной пространственной среды; 

 принцип использования и поддержки в воспитании детей партнерских 

доброжелательных отношений между взрослыми и сверстниками; 

 принцип привлечения и использования в реализации основной образовательной 

программы потенциала семьи. 

 

Разъяснение содержания нормативно правовой документации, регулирующей 

систему дошкольного образования в части реализации Примерной образовательной 

программы ДО и ФГОС ДО. 



 

Основой для разработки основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования (далее ООП) с учетом примерных служит Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года (далее – Закон). 

Все образовательные программы в соответствии с Законом делятся на две 

категории: программы общего и профессионального образования. К основным 

общеобразовательным программам относятся программы дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. ( Ст. 12 ч.2 и 3 Закона). 

Данные программы разрабатываются и утверждаются организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность самостоятельно в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ (Ст. 12 ч.5,6,7, ФЗ). 

В ст. 2 ч.10 вводится понятие примерной основной образовательной программы, 

о чем мы уже упоминали выше, которая выполняет функции учебно-методической 

документации, включающей в себя: «….примерный учебный план, примерный 

календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющих объем и содержание 

образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы. 

Новым законом регулируется также вопрос разработки примерных программ. Они 

разрабатываются на основе стандартов (Ст.12 ч.9 ФЗ) По результатам экспертизы 

«включаются в реестр примерных основных образовательных программ, являющийся 

государственной информационной системой. Информация, содержащаяся в реестре 

примерных основных образовательных программ, является общедоступной» (Ст. 12 ч.10 

ФЗ). 

Примерная программа, как уже отмечалось выше, является документом, с 

учетомкоторого организации, осуществляющие образовательную деятельность 

организации) могут самостоятельно разрабатывать и утверждать 

основнуюобразовательную программу дошкольного образования.  

Утвержденная Федеральнымучебно-методическим объединением 20 мая 2015 года 

ПООП выступает какориентировочная основа деятельности при выборе авторских 

комплексных ипарциальных образовательных программ дошкольного образования, на 

основе которыхмогут быть разработаны и реализованы основные общебразовательные 

программыдошкольного образования конкретных организаций. 

На основе положений Закона (Ст.11. ч.2 закона «Об образовании в Российской 

Федерации») требования к основным образовательным программам, а именно к их 

структуре, в том числе соотношению обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, и их 

объему; условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям) результатам их 

освоения устанавливаются федеральными государственными образовательными 

стандартами. В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) назначение ООП определяется следующим образом: 

«Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольноговозраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования)». Объем обязательной части ООП должен составлять не менее 60% от ее 

общего объема. Объем части ООП, формируемой участниками образовательных 



отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. В соответствии с 

примерной программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с 

учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется включать 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Закон допускает использование при реализации образовательных программ 

посредством различных, являющихся до настоящего времени новыми, образовательных 

форм и технологий и принципов, в частности:сетевых форм, в том числе с 

использованием дистанционных технологий иэлектронного обучения (Ст. 13.ч.2.Закона), 

модульный принцип построения образовательных программ и учебныхпланов (Ст. 13 ч.3 

Закона), использовании соответствующих образовательныхтехнологий.Федеральный 

Закон определяет такие качественные характеристики основныхобразовательных 

программ как преемственность, вариативность содержания, единствообязательных 

требований к условиям их реализации, что позволяет обеспечить натерритории 

Российской Федерации единство образовательного пространства (Ст.11. ч.1 

Закона). 

В отличие от предыдущего закона об образовании, в новом Законе организации 

получили гораздо более широкие права и в определении собственной образовательной 

деятельности. Широкие права на самостоятельную разработку образовательных 

программ усиливает ответственность авторов программ - будь то работники 

Организации или иные авторские коллективы, за их качество. 

В отличие от примерных основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования, ООП должна максимально учитывать условия и специфику деятельности 

Организации, к которым относятся: 

 размер Организации, определяемый общим числом детей и групп; 

 потребности, мотивы и интересы детей, членов их семей, обусловленные 

особенностями индивидуального развития воспитанников, спецификой национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, сложившимися традициями, возможностями педагогического коллектива. 

 контингент родителей, их возможности и готовность участвовать в 

образовательном процессе совместно с педагогами детского сада; кадровые, 

материально-технические условия (наличие помещений, их 

оборудование и др.) Организации; 

 возможности окружающего социума для развития детей; 

 ожидаемые перспективы развития данной Организации и соседних 

Организаций. 

Программа конкретной Организации может также включать те элементы 

деятельности, которые составляют ее уникальность, отличают данную Организацию от 

других. Это может быть собственные традиции, устои, свои находки в работе с 

воспитанниками и др., то есть свой собственный положительный опыт практической 

деятельности и др. 

При включении в освоение ООП детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, ООП обязательно должна включать раздел, связанный с организацией 

коррекционной работы с дошкольниками.Основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования следуетотличать от других нормативных и локальных актов, 

регламентирующих деятельностьобразовательных организаций: ФГОС ДО, Устава, 

программы развития Организации,программ экспериментальной работы.  

Для того, чтобы более четко была яснасодержательная суть и формальные границы 

ООП, целесообразно сравнить ее с ними. 

Так, отношение ФГОС ДО и основной общеобразовательной программы можно 

определить как отношение между общими требованиями к результатам образования 

имеханизмом конкретного варианта их достижения. Устав образовательной Организации 

является правовым документом, который определяет особенности функционирования 



всего образовательного учреждения в целом. Образовательная программа определяет 

цели и способы их достижения в образовательном процессе через содержание и 

технологии образовательной деятельности. 

Чаще всего возникают вопросы об отличии основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования от программы развития Организации. Программа 

развития организации является разновидностью целевых программ. Ее назначение 

состоит в достижении соответствия работы организации запланированным или новым 

образовательным результатам, поэтому она направлена на решение наиболее актуальных 

проблем жизнедеятельности образовательной Организации в целом и определяет ее 

инновационную деятельность. В отличие от программы развития Организации основная 

общеобразовательная программа регламентирует только основной образовательный 

процесс. Естественно, что содержание этих двух программ между собой связано. 

Программа развития, по сути, отвечает на вопрос, что нового будет в образовательном 

процессе и каким образом реализовать в практике инновационную часть основной 

общеобразовательной программы. 

Некоторые образовательные Организации, в основном экспериментальные, 

пилотные, стажировочные площадки, могут иметь еще и программы 

экспериментальной работы. Цель этих программ состоит в том, чтобы провести 

апробацию внедряемых новшеств. Программы экспериментальной работы могут 

раскрывать конкретные способы апробации тех новшеств, которые планируется ввести в 

рамках основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Описание существующего программно-методического, дидактического и 

материально-технического обеспечения дошкольного образования, рекомендуемого 

для реализации примерной образовательной программы ДО и ФГОС ДО. 

 

Для разработки ООП могут быть использованы авторские комплексные и 

парциальные образовательные программы, соответствующие требованиям ФГОС. 

К авторским относятся программы, разработанные авторскими коллективами 

ученых и практиков. Отличие авторских программ от ПООП состоит в наличии в них 

своего собственного, присущего коллективу разработчиков взгляда на способы 

реализации ФГОС. 

 Все авторские программы делятся на комплексные и парциальные. Комплексные 

программы охватывают все аспекты реализации ФГОС. Название парциальных программ 

происходит от латинского «partialis», что означает «частичный, составляющий часть 

чего-либо». Парциальные программы, в отличие от комплексных, могут быть посвящены 

решению конкретной проблемы развития дошкольников, определенной образовательной 

области или технологии, методу деятельности, то есть не являются комплексными. Ряд 

парциальных программ предназначены для работы с детьми, которые имеют 

ограниченные возможности здоровья. Парциальные программы, главным образом, 

предназначены для того, чтобы дополнить базовую программу и разработать ту часть 

ООП организации, которая создается с привлечением взрослых участников 

образовательных отношений. 

 Авторские программы могут строиться как на основе широко распространенных, 

общепринятых, традиционных взглядов на воспитание дошкольников, так и на основе 

новых, не получивших массового распространения отечественных педагогических 

теорий и концепций. Ряд авторских программ создавались по заказу региональных 

органов управления образованием, поэтому содержание образования дошкольников 

выстраивается в них на основе использования национальных, этнокультурных, 

исторических и других особенностей и традиций региона. 

Особняком стоят программы, разработанные на основе идей зарубежной 

педагогики. Среди авторских программ можно также выделить группы тех, которые уже 



действовали ранее, и новые программы, впервые разработанных в соответствии с 

новыми требованиями ФГОС. 

 

Программно-методическое обеспечение дошкольного образования, 

рекомендуемогодля реализации примерной образовательной программы ДО и 

ФГОС ДО 

В соответствии с Законом об образовании РФ основные образовательные 

программы разрабатываются либо самостоятельно, либо с учетом программ, 

выступающих в качестве примерных.В современном российском дошкольном 

образовании имеются два вида программ,различающиеся степенью охвата 

образовательной системы: это комплексные программыдошкольного образования и 

парциальные программы дошкольного образования.  

Названиепарциальных программ происходит от латинского «partialis», что означает 

частичный,составляющий часть чего-либо. Парциальные программы могут быть 

посвященырешению конкретной проблемы развития дошкольников, определенной 

образовательнойобласти или технологии, методу деятельности. До принятия ФГОС в 

дошкольномобразовании имелось 12 комплексных и более 50 парциальных программ. 

Благодаряналичию этих программ, образование стало вариативным, у организаций и 

родителейпоявились возможности для выбора.Программы пишутся с разной степенью 

обобщенности, и поэтому могут быть рамочными, либо конкретными. Большинство 

существующих на сегодня комплексных и парциальных программ характеризуются 

высокой степенью конкретности и детальностипроработки всех включенных в них 

элементов: содержания, методов, режима организацииобразовательной деятельности и др.  

Это отвечает потребностям большой группыпрактиков. Однако комплексный 

характер и высокий уровень детальности проработкисодержания основных программ не 

оставляет простора для творчества и не побуждаетпедагогические коллективы к 

привязыванию программы к конкретным условиямдеятельности. В такие программы 

сложно адаптировать парциальные, так как они ужесами по себе являются полными и 

достаточными, охватывают все части образовательнойсистемы. Это противоречит 

реализации права участников образовательных отношений наразработку части программы 

(40% от общего объема), соответствующей потребностям,мотивам, интересам детей, 

членов их семей, обусловленных особенностямииндивидуального развития 

дошкольников, спецификой национальных, социокультурныхи иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, сложившимисятрадициями, а 

такжевозможности педагогического коллектива. Их широкоераспространение в практике 

может привести к уменьшению вариативности дошкольного образования, к 

игнорированию уникальности образовательных организаций и ихколлективов, к 

недостатку учета индивидуальных различий воспитанников. 

С юридической точки зрения примерными следует считать программы, 

прошедшие экспертизу и рекомендованные МОН РФ для разработки основных 

образовательных программ организаций. К ним целесообразно отнести те авторские 

комплексные и парциальные программы, структура и содержание которых будет 

соответствовать требованиям ФГОС и содержащимся в нем целевым ориентирам 

образования дошкольников. При этом желательно, чтобы они имели характер рамочных: 

обладали высокой степенью обобщенности, содержали лишь общие подходы, принципы, 

модели реализации стандарта, а также механизмы адаптации программ к конкретным 

условиям деятельности. Такие программы, а также большое число дополняющих их 

парциальных в большей степени будут способствовать разработке собственных 

уникальных программ образовательных организаций, соответствующих требованиям 

ФГОС. 

 



Краткий обзор авторских комплексных и парциальных образовательных 

программдошкольного образования, реализуемых в РСО-Алания 

 

«Вдохновение» 

Под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой 

Авторский коллектив программы: С.Н. Бондарева, А.И. Буренина, 

В.К.Загвоздкин, С.В. Кривцова, А.М. Лельчук, Л.В. Свирская, С.С. Славин, 

Т.Э. Тютюнникова, И.Е. Федосова. 

Консультанты программы: В.Е. Фтенакис, С.В. Кривцова. 

Программа «Вдохновение» – новая комплексная программа, разработанная 

коллективом авторов на основе новых стандартов с учетом современных психолого-

педагогических исследований и вызовов реальной жизни. 

Особенность программы – ориентация на новую социокультурную ситуацию 

развития детства, со всеми присущими современному раннему и дошкольному возрасту 

проблемами роста и развития. 

Авторы программы избрали принцип «золотой середины» в регламентации 

образовательной деятельности между слишком общими рамочными указаниями и 

избыточными пошаговыми описаниями образовательного процесса. Благодаря такому 

подходу, программа, с одной стороны, предоставляет педагогам достаточно четкое 

руководство, с другой стороны, предоставляет широкий простор для творчества в 

педагогической деятельности. 

Практические примеры и советы, которыми насыщена программа, – это «ярмарка 

идей», на которой педагоги смогут найти как готовые решения, так и основу для создания 

своих оригинальных решений образовательных задач.Девиз программы – «Вдохновлять!». 

Только тот воспитатель сможет выстроитьполноценный и качественный образовательно-

воспитательный процесс, кто воодушевлен своей работой, видит в ней смысл и выполняет 

ее с радостью и удовольствием. Каждый воспитатель должен понимать, что, зачем и 

почему он делает, только тогдаон будет чувствовать уверенность, надежную основу для 

своей педагогическойдеятельности. Поэтому в тексте программы дается убедительное 

научное обоснованиекаждого положения, приводятся важнейшие данные современных 

исследований, а такжеяркие примеры из опыта работы лучших педагогов и 

образовательных практик нашейстраны и мира.Только компетентный педагог сможет 

гибко выстраивать педагогический процесс всоответствии с индивидуальными 

возможностями и потребностями ребенка, добиваясьпрекрасных образовательных 

результатов каждого. 

Программа «Вдохновение» ориентирует, вдохновляет взрослых на созидание 

счастливых моментов в общении с детьми: взаимных открытий, удивлений, преодолений 

трудностей, ошибок и радости первых побед. Живое, а не формальное отношение к 

образовательному процессу – главное кредо педагогов «Вдохновения». 

Особенности программы 

1. Новое видение образа ребенка, его развития, а также сущности образования и 

образовательного процесса. 

2. Идея интерактивного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений,идея «учебного сообщества», основанного на диалогическом принципе 

содействия(соконструкции, совместного конструирования смыслов), участия, в котором 

активен иребенок и взрослый. В учебном сообществе учатся все – и дети, и взрослые. 

3. Наличие технологии организации образовательной деятельности. Открытой для 

идей,креативной, учитывающей индивидуальные интересы и потребности детей и 

взрослых,ресурсы местного сообщества – по содержанию. 



 4. Отказ от ведущей роли воспитателя в пользу поддержки детской инициативы 

всемивзрослыми (педагогами, родителями, представителями местного сообщества). 

5. Отказ от идеи единственной ведущей деятельности в пользу учета и 

использованияразных способов и видов деятельности, играющих в развитии ребенка 

существеннуюроль. Это и игра, и исследовательская деятельность, и общение, и 

свободная активностьпо выбору детей. 

Программа «Вдохновение» приводит данные исследований и описывает образцы 

практики, соответствующие новому пониманию современного образования, отраженному 

во ФГОС ДО.Программа «Вдохновение» предлагает современную методику 

взаимодействияобразовательной организации с семьей в соответствии с концепцией 

«Компетентныйродитель» (поддержанную ЮНЕСКО). Она опирается на опыт реализации 

даннойконцепции в рамках проекта ЮНЕСКО в Москве и на опыт, накопленный в 

европейскихстранах.В программе предлагается многообразие форм партнерства с 

родителями, наоснове которых каждый педагогический коллектив может составить свой 

вариант. 

 

«Детство» 

Руководители авторского коллектива и научные редакторы программы:  

Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. 

Авторы: О.В. Акулова, Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, А.М. Вербенец, А.Г. 

Гогоберидзе, Т.С. Грядкина, В.А. Деркунская, Т.А. Ивченко, Н.О. Никонова, М.К. 

Нечипоренко, В.К. Новицкая, З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Л.С. Римашевская, 

О.В.Солнцева, О.Н. Сомкова и др. 

В основе программы «Детство» – теоретические идеи петербургской 

(ленинградской) научной школы дошкольной педагогики. Программа является 

результатом многолетней научно-исследовательской работы коллектива кафедры 

дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А.И. Герцена. 

Для программы «Детство» стержневым, наиболее принципиальным является: 

 развитие ребенка как субъекта детской деятельности и поведения; 

 целостность развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного, 

познавательно привлекательного, дающего возможность активно действовать и творить 

образовательного процесса;педагогическое сопровождение ребенка как совокупность 

условий, ситуаций выбора,стимулирующих развитие детской субъектности и ее 

проявлений – инициатив, творчества,интересов, самостоятельной деятельности. 

Программа «Детство» ориентируется на современного ребенка, ребенка ХХI 

века: его интересы, потребности, субкультуру, предпочитаемые им виды деятельности и 

характер взаимодействия со взрослыми.Научные основы программы связаны с развитием 

идеи субъектного становлениячеловека в период дошкольного детства, с 

фундаментальной научной идеей овозможности развития дошкольника как субъекта 

детских видов деятельности инеобходимости разработки педагогических условий такого 

развития. 

Ребенок дошкольного возраста – прежде всего неутомимый деятель, судовольствием 

и живым интересом познающий и проявляющий себя в окружающем 

пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его 

активного и разнообразного взаимодействия с миром. Именно ориентация программы на 

субъектное развитие ребенка делает дошкольника не просто центром образовательных 

практик и взаимодействий, а источником изменений, не узнав и не поняв которые 

невозможно проектировать какие бы то ни было инновационные преобразования. 

Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе программы«ЧУВСТВОВАТЬ 

– ПОЗНАВАТЬ – ТВОРИТЬ». 



Эти слова определяют три взаимосвязанные линии развития ребенка, которые 

пронизывают все разделы программы, придавая ей целостность и единую направленность, 

проявляясь в интеграции социально-эмоционального, познавательного и 

созидательнотворческого отношения дошкольника к миру.  

Реализация программы ориентирована на: 

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности, близкой и естественной для 

ребенка:игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной,изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тембольше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоциональнокомфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

Основное образовательное содержание программы «Детство» педагоги 

осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем 

интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых 

является игра. Поэтому особым разделом программы стал раздел «Игра как особое 

пространство развития ребенка». Игра становится содержанием и формой организации 

жизни детей. Вариативные игровые моменты, ситуации и приемы, новые виды игр 

включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. 

Педагогическое сопровождение ребенка – новая технология реализации 

образовательного содержания программы «Детство». Речь идет о совокупности условий, 

ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений – 

инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности. 

Новшества последней редакции программы: 

1.В программе «Детство» теперь представлен ранний возраст. 

2.Представлено планирование работы на год по программе, осуществлена 

интеграциясодержания по пяти образовательным областям, объединенным общей идеей, 

темой длякаждой возрастной группы. 

3.Обновлены формы образовательной работы с детьми, основанные на культурных 

практиках и позволяющие детям самостоятельно или вместе с педагогом «открывать» 

новые представления об окружающем мире; предложены универсальные способы 

познания и действия и подходы к закреплению их в личном опыте. Обновление форм 

позволило разработать для педагогов новые типы и виды занятий с детьми, 

образовательных режимных моментов.Появилось описание методов и приемов, 

поддерживающих субъектность дошкольников(интересы, инициативность, 

избирательность, активность и направленность напредпочитаемые виды детской 

деятельности, выбор партнеров по общению, материалов 

деятельности и т. п.). 

4. Определены новые подходы к организации педагогической диагностики по 

программе«Детство». 

 

Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет. 

Автор – Н.В.Нищева 
 

«Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» является первой в историиотечественной 



коррекционной педагогики комплексной программой для группкомпенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В отличие от других подобных программ, в этой программе имеется описание 

содержания работы во всех пяти образовательных областях для всех специалистов 

(воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре), 

работающих в группе, а не только для учителя-логопеда. Это крайне важно, поскольку 

опыт доказывает невозможность для педагогов-практиков (воспитателей, музыкальных 

руководителей, инструктора по физической культуре) адаптировать существующие 

комплексные программы. 

Другая важная особенность: впервые к подобной программе разработан полный 

методический комплект, насчитывающий более ста пособий. Он содержит материалы 

для проведения диагностики индивидуального развития, рабочие тетради, конспекты 

коррекционно-развивающих занятий и необходимые наглядно-дидактические материалы 

к занятиям, и методические рекомендации для родителей, и комплексы артикуляционной, 

мимической, дыхательной, пальчиковой гимнастики, и комплект пособий по обучению 

дошкольников грамоте, и т. д.Важной особенностью программы в новой редакции 

является то, что, помногочисленным просьбам педагогов, в нее включено описание 

содержания работы вмладшей группе для детей от 3 до 4 лет. При этом программа для 

каждой возрастнойгруппы рассматривается как самостоятельный документ, а значит, 

коррекционноевоздействие может начинаться с трех, четырех, пяти или шести лет. 

В целом программа нацелена на построение такой системы коррекционно-

развивающей работы, которая предусматривает полную интеграцию усилий 

всехспециалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их гармоничного развития. Родители 

дошкольников становятся полноправными участниками образовательного процесса 

 

«Истоки» 

Ответственный редактор: М.Н. Лазутова 

Научный руководитель: Л.А. Парамонова 

Авторский коллектив: Т.И. Алиева, Т.В. Антонова, Е.П. Арнаутова, А.Г. 

Арушанова, Т.Л. Богина, Н.Е. Васюкова, Е.М. Волкова, И.Н. Воробьева, А.Н. 

Давидчук¸ Р.А. Иванкова, Т.Г. Казакова, И.А. Качанова, Н.Л. Кондратьева, И.А. 

Лыкова, Л.Ф. Обухова, Л.Н. Павлова, Л.А. Парамонова, В.А. Петрова, Е.Ю. 

Протасова, Н.М. Родина, Н.А. Рыжова, Т.В.Тарунтаева, К.В.Тарасова, 

Е.А.Тимофеева, Е.В.Трифонова, Г.В. Урадовских 

 

Программа «Истоки» создана большим коллективом ученых, наследников главного 

научного центра советской педагогики – Института дошкольного воспитания АПН СССР. 

Открытый характер программы «Истоки» стал ее важной особенностью: программа 

задает основополагающие принципы, цели и задачи воспитания, создавая простор для 

творческого использования различных педагогических технологий. Во всех ситуациях 

взаимодействия с ребенком воспитатель выступает как проводник общечеловеческого и 

собственного, личного опыта гуманистического отношения к людям. Ему предоставлено 

право выбора тех или иных способов решения педагогических задач, создания 

конкретных условий воспитания и развития детей. 

Основной лейтмотив программы – диалог культур и поколений, предполагающий 

уход от монологической педагогики к педагогике диалога: ребенка с взрослым, детей 

между собой, диалога педагогов друг с другом и с родителями. 

Основа успешности достижения целей, поставленных программой «Истоки», 



заключается в создании условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого 

ребенка в образовательном учреждении, которое связано с удовлетворением его основных 

потребностей: в признании, в познании, в общении как со взрослыми, так и с 

ровесниками, в движении, в проявлении активности и самостоятельности. 

В «Истоках» особое внимание уделяется факту признания детским сообществом 

ребенка партнером по игре. Основной задачей педагога является формирование 

играющего детского сообщества, в котором каждый воспитанник находит свое место и 

может легко встраиваться в игру. 

Исходя из основных потребностей ребенка к познанию, ставится задача по 

формированию обучающегося детского сообщества, в котором дети чувствуют себя 

успешными, уверенными в том, что они могут справиться с любым заданием как 

самостоятельно, так и обратившись за помощью к друзьям и понимающему их 

взрослому.Формирование такого обучающегося детского сообщества требует ухода от 

глубоко укоренившихся в дошкольной системе занятий школьного типа, когда дети сидят 

в затылок друг другу, выполняют каждый свою работу молча, не видя, что делают другие. 

Современный воспитатель должен создавать условия для свободного общения детей друг 

с другом, давать окружающим возможность видеть оригинальные решения других детей и 

творчески переносить их в свои работы; свободно выбирать способы и средства своей 

деятельности, проявлять волеизъявление и т. п. 

Специфику программы составляет концепция психологического возраста как этапа, 

стадии детского развития, на границе которого возникают и ярко проявляются основные 

достижения ребенка, свидетельствующие о развитии его психики, сознания, личности. 

Это и задает определенную иерархию видов деятельности и ведущий ее тип (общение, 

практическая деятельность, игра). Психологический возраст не всегда совпадает с 

календарным, и один психологический возраст по своей продолжительности не равен 

другому. 

Программа представляет собой целостный документ, основными блоками которого 

являются: 

 характеристика возраста (младенец, ранний и дошкольный возраст), 

 общая целевая направленность работы по пяти образовательным областям, задачи и 

содержание образовательной работы с детьми для каждой возрастной группы, 

 условия их реализации и результативность, представленная как в интегральных 

показателях развития детей, так и в базисных характеристиках развития личности ребенка, 

помогающих педагогу наблюдать за динамикой развития детей. 

 Новшества пятой редакции программы. 

В «Истоках» представлены психолого-педагогические и кадровые условия 

реализациипрограммы, описана развивающая предметно-пространственная среда (по 

возрастам),присутствует перечень методических материалов и пособий. В приложениях 

представлены рекомендации по обучению дошкольников второму языку, примерный 

репертуар музыкальных произведений для детей разного возраста, рекомендуемый список 

произведений художественной литературы, фольклора, произведений изобразительного 

искусства. 

«От рождения до школы» 

Руководители авторского коллектива:Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева 

Авторский коллектив программы: Н.А. Арапова-Пискарева; К.Ю. Белая, М.М. 

Борисова, А.Н. Веракса, Н.Е. Веракса, Т.В. Волосовец, В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, 

Н.С.Денисенкова, А.М. Дорофеева, О.В. Дыбина, Е.С. Евдокимова, М.В. Жигорева, 

М.Б.Зацепина, И.Л. Кириллов, Т.С. Комарова, Е.Н. Кутепова, Л.В. Куцакова, Г.М. 



Лямина,В.И. Петрова, Л.Ф. Самборенко, О.А. Соломенникова, Э.Я. Степаненкова, 

Т.Д. Стульник,С.Н. Теплюк, О.А. Шиян 

Программа «От рождения до школы» по многим направлениям сохраняет 

преемственность по отношению к самой массовой в 1980–1990-х годах «Программе 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой. В ней комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребенка от рождения до поступления в школу. 

Программа базируется на фундаментальных исследованиях и проверена временем. Она 

обеспечена наиболее полным среди существующих программ учебно-методическим 

комплектом (методическими пособиями, наглядно-дидактическими пособиями, рабочими 

тетрадями и пр.). 

Существует ряд исключительно важных особенностей, без упоминания которых 

невозможно получить полноценное представление о программе. Эти особенности 

присущи не только программе «От рождения до школы», но и некоторым другим 

комплексным программам: 

 направленность на развитие личности ребенка; 

учет индивидуальных особенностей детей, обеспечение эмоционального 

благополучиякаждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальности детей как 

в вопросахорганизации жизнедеятельности (приближение режима дня, питания и прочего 

киндивидуальным особенностям ребенка), так и в формах и способах взаимодействия с 

ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.); 

 забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 

элементарныхпредставлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в 

том числепривычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

К характерным особенностям программы «От рождения до школы», выделяющим 

ее среди других комплексных программ, можно отнести следующие 

аспекты:патриотическая направленность программы: воспитание в детях любви к Родине, 

гордостиза ее достижения, уверенности в том, что Россия – великая многонациональная 

страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим; 

 направленность на нравственное воспитание, уважение традиционных ценностей, 

таких каклюбовь к родителям, почитание старших, забота о малышах, пожилых людях; 

формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в 

своих поступках следовать положительному примеру; 

 нацеленность на дальнейшее образование. Программа направлена на развитие в 

детяхпознавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 

мотивации кдальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, 

институте и др.);понимание того, что всем людям необходимо получать образование; 

формированиеотношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

 охват всех детских возрастов от рождения до поступления в школу. 

Приоритет программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, который стремится творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего его отстаивать. 

Новшества последней редакции программы. 

Программа стала лаконичнее, гибче. Она дает педагогу большие возможности для 

творчества, способствует учету индивидуальных особенностей детей. Кратко перечислим 

наиболее существенные из внесенных изменений: 

 принята новая, модульная форма подачи материала, что дает комплексное 

представление оразвитии ребенка, помогает педагогу учитывать в своей работе 

индивидуальныеособенности детей, облегчает введение вариативной части программы;се 



примерные перечни вынесены в приложение, что сокращает содержательную часть 

программы и облегчает ее восприятие; 

 в соответствии с требованиями ФГОС появились новые разделы: «Психолого-

педагогические условия реализации программы», «Кадровые условия 

реализациипрограммы», «Финансовые условия реализации программы», «Рекомендации 

по 

написанию основной образовательной программы», «Глоссарий»; 

 введен раздел «Инклюзивная практика в группах комбинированной 

направленности», в 

котором представлена модель дошкольного образовательного учреждения, реализующего 

инклюзивную практику, приведены примеры построения индивидуальных 

образовательных маршрутов детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а 

также примеры индивидуальных образовательных программ и планов. В разделе описаны 

необходимые условия, при соблюдении которых ребенок с ОВЗ может быть включен в 

работу различных структурных подразделений ДОО, в том числе в группу 

комбинированной направленности, приведены примеры построения образовательного 

маршрута для различных категорий дошкольников с ОВЗ; 

названия возрастных периодов приведены в соответствие с ФГОС. В современном 

изданиипрограммы приняты следующие названия групп: младенческая группа – дети от 

рождениядо 1 года; первая группа раннего возраста – дети от 1 года до 2 лет; вторая 

группа раннеговозраста – дети от 2 до 3 лет; младшая дошкольная группа – дети от 3 до 4 

лет; средняядошкольная группа – дети от 4 до 5 лет; старшая дошкольная группа – дети от 

5 до 6 лет;подготовительная к школе группа – дети старше 6 лет. 

 

«Радуга» 

Научный руководитель программы: Е.В. Соловьева 

Авторский коллектив: С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В.    

Соловьева, Е.А. Екжанова 

 

Программа «Радуга» стала первой официально признанной альтернативой типовой 

программе воспитания в детском саду. 

Она была разработана более 20 лет назад по заказу Министерства образования РФ в 

качестве альтернативы единственной существовавшей в то время типовой программе. В 

«Концепции дошкольного воспитания», принятой в 1989 году Государственным 

комитетом по народному образованию, были заявлены: самоценность периода 

дошкольного детства для развития ребенка; необходимость обеспечения индивидуального 

подхода; недопустимость сведения педагогической работы к формированию 

знаний,умений и навыков, недопустимость переноса учебно-дисциплинарной модели 

обучения на 

образование детей дошкольного возраста. 

Принятие новой концепции и подтолкнуло к разработке «Радуги», ставшей первой 

из официально признанных вариативных программ дошкольного образования, 

направленной на развитие ребенка в возрасте от 2 месяцев до 8 лет во всех 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках. 

В «Радуге» впервые стали говорить о психологическом комфорте детей, о том, что 

дети в детском саду никому ничего «не должны», что это педагоги должны понять и 

принять положение о том, что у ребенка есть неотъемлемые права. Задача воспитателя – 

обеспечивать соблюдение этих прав другими детьми и взрослыми, чему способствует 

установление определенных норм жизни группы, основанных на уважении взрослым 

ребенка и детьми друг друга. 

Итак, в настоящее время программа «Радуга» – это: 



 отечественная программа дошкольного образования, отражающая реалии 

российской культуры, созданная на основе отечественной общепсихологической теории 

деятельности А.Н. Леонтьева и реализующая культурно-исторический подход Л.С. 

Выготского; 

 апробированная в практике надежная программа, переработанная в 

соответствии с ФГОС ДО; 

 адресованная массовому детскому саду программа, обеспечивающая 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей от 2 месяцев до 8 лет; 

 личностно-ориентированная развивающая программа, которая позволяет 

реализовать индивидуальный потенциал каждого ребенка; 

 программа социализации и коммуникативного развития ребенка, в которой 

реализованы на практике идеи формирования комфортного развивающего сообщества 

сверстников; 

 удобная в работе программа, позволяющая создавать атмосферу радости в 

каждом детском саду и в каждой группе; 

 развивающая программа, обеспечивающая своевременное и полноценное 

психическое развитие ребенка и его системную подготовку к успешному обучению на 

следующем уровне общего образования. 

В программе «Радуга» показано, как ее можно использовать в детском саду: 

1. находящемся в любом регионе Российской Федерации, учитывая специфику 

условий климатических, национальных, этнокультурных; 

2. расположенном как в городском, так и в сельском поселении; 

3. имеющем любое количество групп; 

4. расположенном в здании, построенном как по типовому, так и по 

индивидуальному проекту, а также в детских садах, встроенных в жилые комплексы; 

5. располагающем как богатой, так и скромной материальной базой; 

6. как имеющем дополнительные источники финансирования, так и не 

обладающем ими; 

7. реализующем программу дошкольного образования как в группах полного 

дня, так и в группах кратковременного пребывания, группах круглосуточного 

пребывания, а также в семейных детских садах и центрах игровой поддержки ребенка; в 

группах детей разного возраста от 2 месяцев до 8 лет, в том числе разновозрастных 

группах, в инклюзивных группах; 

8. реализующем как основные, так и дополнительные образовательные 

программы, в том числе дополнительные программы – как на бесплатной, так и на 

платной основе; 

9. осуществляющем образовательный процесс как при наличии специалистов 

разного профиля, так и при их отсутствии; как с молодыми специалистами, так и с 

опытными кадрами с большим педагогическим стажем, разделяющими цели и ценности 

программы и готовыми к профессиональному росту и развитию; 

10. реализующем программу дошкольного образования при поддержке 

родителей, разделяющих ценности и цели программы «Радуга», или без такой поддержки 



Раздел 2. Качество образовательных условий в ДОО 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии 

 с ФГОС ДО 

В связи с потребностями модернизации системы образования и раннего 

инвестирования в развитие младшего поколения, в России сегодня происходит 

трансформация системы дошкольного образования. Федеральный государственный 

стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) подразумевает создание 

благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром при реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования.  

Основой при организации образовательного процесса в дошкольной организации 

выступает ориентация не только на компетенции, которые формируются в дошкольном 

возрасте, но и на развитие совокупности личностных качеств, в том числе 

обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе и гармоничное 

вступление в более взрослый период жизни. Развитие ребенка осуществляется только в 

игре, а не в учебной деятельности. Данный стандарт нацеливает на личностно-

ориентированный подход к каждому ребенку для сохранения самоценности дошкольного 

детства. Документ делает акцент на отсутствие жѐсткойрегламентации детской 

деятельности и выдвигает требования ориентации на индивидуальные особенности детей 

при реализации образовательной программы в дошкольных организациях. 

Таким образом, при создании развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольной образовательной организации (далее – РППС ДОО) необходимо обеспечить 

реализацию: 

образовательного потенциала пространства групповой комнаты и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, учѐта индивидуальных особенностей детей и коррекции их 

развития; 

двигательной активности детей, возможности общения и совместной деятельности детей 

и взрослых, а также возможности для уединения; 

различных образовательных программ с учетом применения инклюзивного 

образования, а также национально-культурных, климатических и других условий. 

«Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями, 

участком и т. п.), материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков 

ихразвития». Иными словами, «развивающая предметно-пространственная среда – это 

специфические для каждой Программы Организации (группы) образовательное 

оборудование, материалы, мебель и т. п., в сочетании с определенными принципами 

разделения пространства Организации (группы)». 

Назначение и цели организации РППС ДОО. 

В системе дошкольного образования в связи с принятием ФГОС ДО, а также 

меняющихся нормативно-правовых, административных, экономических, 

социокультурных условий, дошкольные организации могут вполне реально осуществлять 

реформу своей деятельности. Это касается и изменений развивающей среды ребенка. 

Здесь крайне необходимо произвести новые изменения при сохранении лучших традиций 

системы. 

Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения является частью 

целостной образовательной среды дошкольной организации. В рамкахсовременных 



тенденций развития российского дошкольного образования возможны 

разные варианты создания развивающей предметно-пространственной среды при 

условии, что учитывается возрастная и гендерная специфика для реализации 

общеобразовательной программы. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна 

обеспечивать и гарантировать: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству 

к их чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, 

в том числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, 

уверенность в собственных возможностях и способностях; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации 

Программы ФГОС, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития; 

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных 

особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

В каждой ДОО развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую функции. В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, 

оборудование, мебель и пр. материалы) развивающей предметно-пространственной среды 

также необходимо менять, обновлять и пополнять. Как следствие, среда должна быть не 

только развивающей, но и развивающейся. 

Основные принципы организации развивающей предметно-пространственной 

среды дошкольной образовательной организации (РППС ДОО) 

Принципы конструирования предметно-пространственной среды в образовательных 

учреждениях основаны на психолого-педагогической концепции современного 

дошкольного образования, которая сводится к созданию социальной ситуации 

развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО развивающая 

предметно-пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности 



каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Для 

выполнения этой задачи РППС должна быть: 

содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное 

иоздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 

полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надѐжности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Определяя наполняемость РППС, следует помнить о концептуальной целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждого из направлений 

развития и образования детей ФГОС ДО определяет пять образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие и физическое развитие.  

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 

областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и 

др.). 

Также при организации РППС взрослым участникам образовательного процесса 

следует соблюдать принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка 

предметов в сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных 

(неординарных) элементов, что позволит сделать образовательный процесс 

более интересным, формы работы с детьми более вариативными, повысить 

результативность дошкольного образования и способствовать формированию у детей 

новых компетенций, отвечающих современным требованиям.  

В то же время, следует помнить о том, что пособия, игры и игрушки, предлагаемые 

детям, не должны быть архаичными, их назначение должно нести информацию 

о современном мире и стимулировать поисково-исследовательскую детскую деятельность. 

Для обеспечения ребенку свободного выбора предметов и оборудования РППС, 

возможности действовать индивидуально или со сверстниками, при формировании 

РППС необходимо уделять внимание ее информативности, предусматривающей 

разнообразие тематики материалов и оборудования. 

При реализации образовательной программы дошкольного образования в различных 

организационных моделях и формах РППС должна обеспечивать: 

соответствие общеобразовательной программе ДОО; 

соответствие материально-техническим и медико-социальным условиям 

пребывания детей в ДОО5; 



соответствие возрастным возможностям детей; 

трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, интересов 

и возможностей детей; 

возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих 

материалов в разных видах детской активности; 

вариативное использование различных пространств (помещений) и материалов 

(игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования развития детей; 

наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными возможностями 

физического здоровья и детей-инвалидов) непосредственно в организованном 

пространстве к игрушкам, материалам, пособиям и техническим средствам среды. 

Соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и надежности при 

использовании согласно действующим СанПиН. 

С учетом вышеуказанных требований РППС ДОО должна обеспечивать 

вариативность на содержательно-педагогическом уровне образовательного процесса. 

Данная задача решается системно, упорядочивая множество игровых средств 

ДОО в «систему игровых средств» – «игровую поддержку развития детей». 

Нормативные требования по организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды дошкольной 

образовательной организации необходимо учитывать нормативные требования 

следующих документов: 

 нституция Российской Федерации; 

 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации"»; 



федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 -249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

  

звено), утвержденная Федеральным координационным советом по общему образованию 

Министерства образования РФ от 17 июня 2003 года; 

 ного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 го государственного санитарного врача РФ от 

19.12.2013. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда»; 

 а новая школа», утверждѐнная 

Президентом РФ 04.02.2010 № Пр-271; 

 -12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (вместе с 

«Порядком проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и 

игрушек», «Методическими указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр 

и игрушек», «Методическими указаниями для работников дошкольных образовательных 

учреждении «О психолого-педагогической ценности игр и игрушек»); 



  

настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей»; 

 -51-46ин/14-03 «О направлении 

Примерных требований к содержанию развивающей среды детей дошкольного 

возраста, воспитывающихся в семье». 

Развивающая предметно-пространственная среда состоит из характеристик, 

необходимых для выполнения требований ФГОС ДОв целом, и организации РППС, в 

частности. Полноценное функционирование РППС позволит создать целостную 

системообразующую развивающую среду ДОО с учетом принципа взаимосвязанной 

деятельности всех субъектов образовательного процесса – педагогов, родителей, детей. 

Данный принцип предполагает организацию совместных мероприятий со стороны ДОО, в 

лице педагога с семьей воспитанника, для обеспечения преемственности РППС в 

домашних условиях. Например, совместные игровые мероприятия, организованные в 

рамках общеобразовательной программы (обмен опытом семейного воспитания, 

проектная деятельность, участие в различных конкурсах, фестивалях, ярмарках и др.). 

Стоит отметить, что данный аспект немаловажен, поскольку РППС, 

организованные в ДОО и в условиях семьи должны иметь единые принципы для 

обеспечения комфортного пребывания и развития ребенка. Организация РППС 

должным образом позволит содействовать реализации индивидуального образовательного 

маршрута каждого воспитанника ДОО. 

Предметное содержание. 

Наполняя пространство игрушками, оборудованием и другими игровыми 

материалами необходимо помнить о том, что все предметы должны быть известны детям, 

соответствовать их индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для 

осуществления полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками 

деятельности. В РППС должны быть включены также предметы для совместной 

деятельности ребенка со взрослым (педагогом). 

Предметное содержание РППС должно выполнять информативные функции об 

окружающем мире и передачи социального опыта детям. Все игрушки, оборудование и 

другие материалы должны быть разнообразны и связаны между собой по содержанию и 

масштабу для обеспечения доступности среды. 

Требования к предметному содержанию можно разделить на две группы: общие 

и специальные. Критерии первой группы указывают на такие качества, которые 

должны категорически у них отсутствовать, т.к. они оказывают негативное влияние 

на психическое и физическое здоровье ребѐнка. 

Элементы РППС (игрушки, оборудование и другие материалы) не должны: 

 ебенка на агрессивные действия; 

 естокости по отношению к персонажам игры, 

в роли которых могут выступать играющие партнѐры (сверстники, взрослые); 

  безнравственностью и насилием; 

 ыходящим 

за рамки его возрастной компетенции; 

  

расовым особенностям и физическим недостаткам других людей. 

В состав критериев другой группы включены качества, направленные на обеспечение 

гармоничного развития ребенка: 

  

гибко использовать элементы РППС в соответствии со своим замыслом, сюжетом 

игры, в разных функциях; 

 и. Наличие этого 

качества говорит о том, что все игровые средства могут быть использованы в 



коллективных играх (в том числе и с участием взрослого), а также при инициировании 

совместных действий; 

 игровые средства 

РППС могут использоваться как средство обучения ребенка; 

  

средства РППС могут являться средством художественно-эстетического развития 

ребенка, приобщения его к миру искусств. 

Помимо соответствия критериям, установленным ФГОС ДО, все элементы 

РППС должны иметь все необходимые сертификационные документы: Сертификат 

соответствия и Гигиенический сертификат. Именно эти документы свидетельствуют 

об их безопасности для физического здоровья детей. 

Что касается специальных требований, то их перечни элементов РППС должны 

найти своѐ отражение в структуре и содержании образовательных программ ДОО (в 

том числе для ДОО, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья). 

Отдельно необходимо уделить внимание развивающим свойствам элементов 

РППС. Это обусловлено тем, что благодаря своему высокому развивающему потенциалу, 

игровые средства могут быть использованы для детей с различным уровнем 

развития. 

Развивающие возможности элементов РППС характеризуются на основе оценки 

их «развивающего потенциала», полагая при этом, что чем выше этот потенциал, тем 

выше развивающие возможности. Степень этого потенциала можно оценить следующим 

образом. 

Чем больше количество заданий, которые могут быть сформулированы перед 

ребѐнком с использованием элементов РППС таких заданий, чем больше число ступеней 

сложности, которые могут быть сформированы на основе образовательных 

заданий и «высота» этих ступеней, чем равномернее их «высота», тем выше развивающий 

потенциал элементов РППС. 

Смысл двух последних степеней можно понимать следующим образом: на основе 

некоторого элемента РППС можно сформулировать несколько заданий, но все 

они мало отличаются друг от друга по сложности, а, следовательно, такой элемент 

не позволит сформировать большое число ступеней сложности. 

Возможен и другой вариант: элемент имеет достаточно много ступеней, но задания на 

соседних ступенях значительно отличаются друг от друга по уровню сложности, т. е. 

«высота» ступеней сложности различна. При такой неравномерности ребѐнок может легко 

справится с одними заданиями, а другие будут для него слишком 

трудны, и он сможет их выполнить только с помощью взрослого. 

Степень «открытости», связанная с особенностью его структуры и содержания. 

Существуют такие элементы РППС, которые стимулируют творческую активность и 

ребѐнка, и взрослого. Они побуждают придумывать новые задания для детей 

помимо тех. Чем больше новых заданий может быть придумано на основе использования 

элементов РППС, тем выше их развивающий потенциал. 

Степень универсальности – возможность применять элементы РППС для 

нескольких программных направлений. Чем для большего числа направлений они могут 

быть использованы, тем выше его развивающий потенциал. 

«Автодидактичность» – структурное свойство игрового средства, которое 

«указывает» ребѐнку на его ошибки, сделанные при выполнении того или иного игрового 

задания. Чем больше заданий с такими «указаниями», тем выше развивающий потенциал 

элементов РППС. 

Определяя перечисленные параметры, можно делать выводы о величине 

развивающего потенциала различных элементов РППС, сравнивать их между собой, и 

выбирать из них те, которые имеют наибольшие развивающие возможности.Оценивание 

развивающих возможностей элементов РППС, формирование перечней на их основе 



значительно повысит эффективность игровой поддержки образовательного процесса 

ДОО. Это обусловлено тем, что один развивающий элемент, благодаря своим свойствам, 

может быть использован для организации развивающих игр с широким диапазоном 

сложности. 

В состав перечней РППС для ДОО должны входить только те элементы, которые 

удовлетворяют установленным критериям качества, специальным требованиям, 

соответствующим профилю ДОО, имеющие все необходимые сертификаты. Кроме 

того, желательно, чтобы они имели высокий развивающий потенциал. 

Организация пространства. 

К функциональным аспектам оборудования пространства ДОО относятся также 

акустическое оформление, освещение, цветовая отделка помещения. Например, по-

разному могут восприниматься предметы в зависимости от факторов, влияющих на 

восприятие: светлое или темное время суток, дождливый или солнечный день и пр. 

В связи с этим, система освещения должна быть распределена равномерно и вдоль 

светонесущей стены.  

Немаловажную роль при организации РППС приобретают и цветовые 

характеристики. Цвет в помещении, оборудования и различных материалов способен 

зрительно изменить восприятие предметов, ограничить или увеличить пространство. 

Эмоциональное воздействие цвета может более увеличиться в ограниченном 

пространстве. Таким образом, в соответствии с действующими нормами: «В помещениях, 

ориентированных на южные румбы горизонта, применяют отделочные материалы и 

краски неярких холодных тонов, с коэффициентом отражения 0,7–0,8 (бледноголубой, 

бледно-зеленый), на северные румбы – теплые тона (бледно-желтый, бледно-розовый, 

бежевый) с коэффициентом отражения 0,7–0,8. Отдельные элементы допускается 

окрашивать в более яркие цвета, но не более 25% всей площади помещения». 

В соответствии с требованиями ФГОС ДОорганизация пространства РППС 

(в здании и на участке) должна обладать многофункциональными качествами гибкого 

зонирования и оперативного изменения в зависимости от образовательной ситуации, а 

также обеспечивать возможность для различных видов активности детей, их 

самовыражения и эмоционального благополучия. 

Использование технических средств в помещениях ДОО должно быть 

адаптируемым под конкретные задачи, специфику образовательной программы и 

основано на систематическом использовании различных средств информационно-

образовательных технологий (ИОТ). В настоящее время существуют ИОТ, предназна-

ченные как для фронтальной работы педагога с детьми, групповой работы, так и 

индивидуальной работы детей под руководством взрослого. Причем эти технические 

средства должны органично функционировать без разрушения уже созданной РППС, 

без необходимости организации специализированных компьютерных кабинетов. 

Совместное использование современных и традиционных технических средств в 

дошкольном образовании позволит сделать образовательный процесс более интересным, 

формы работы с детьми более вариативными, повысить результативность 

дошкольного образования. 

Гибкое зонирование пространства предполагает наличие различных пространств 

(зон, уголков, секторов, центров и т. п.) для осуществления свободного выбора детьми 

разных видов деятельности. Зоны должны быть трансформируемы: в зависимости от 

воспитательно-образовательных задач и индивидуальных особенностей детей 

меняться, дополняться и объединяться. При этом следует учитывать доступность для 

осуществления всех основных видов активности помещений ДОО, где осуществляется 

образовательная деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов. Зонирование пространства должно быть организовано с учетом 

всего времени пребывания детей в ДОО. 

Примерный перечень зон для организации РППС: 



– для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, 

ряжение, освоение социальных ролей и профессий и пр.); 

– для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, 

развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие математических 

представлений и пр.); 

– для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных 

материалов, художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, 

выставка детского творчества, центр патриотического воспитания и пр.); 

– для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.); 

– для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного 

материала, дидактические игры и пр.); 

– для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями 

(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для организации 

различных проектов и пр.); 

– для отдыха (уединение, общение и пр.). 

Наполняя или дополняя РППС необходимо помнить о том, что все ее элементы 

должны иметь единый эстетический стиль для обеспечения комфортной и уютной 

обстановки для детей. 

Изменение РППС. 

Для мобильности пространства РППС предполагается разделение на зоны при 

помощи различных элементов. Могут быть использованы некрупные передвижные 

ширмы или стенки, различное игровое оборудование, символы и знаки для зонирования и 

пр. При этом необходимо педагогу необходимо обеспечить возможность 

полноценной двигательной активности детей. 

В то же время следует учитывать и возможность изменения структуры зонирования 

РППС для возникающих образовательных задач: организация детской 

импровизированной самостоятельной игры, проведение различных тематических занятий 

и пр. Иными словами, оперативное изменение пространства является одним из 

необходимых критериев для полноценного функционирования РППС.  

Для достижения максимальной реакции ребенка на предметное содержание 

РППС необходима обязательная смена игрушек, оборудования и прочих материалов. 

Если игры, игровые материалы находятся в группе длительное время, интерес ребенка к 

ним постепенно угасает. При ограниченных возможностях замены элементов 

РППС можно менять местоположение. Если постоянно и целенаправленно осуществлять 

смену материалов, со временем дети более внимательно начинают относиться к 

пространству и осуществлять поиск нового, более интересного. 

Обеспечение. 

Данный компонент предназначен для обеспечения полноценного функционирования 

РППС, отвечающей современным требованиям дошкольного образования. Целью 

методической, технической и информационной поддержки является создание 

оптимальных условий для эффективного решения воспитательно-образовательных 

задач ДОО. 

Методическая поддержка заключается в наличии и использовании конкретных 

учебно-методических материалов для организации и обеспечения РППС, использования в 

образовательном процессе и повышения квалификации. При организации 

РППС это позволит избежать рисков для физического и психического развития ребенка, 

несоответствия предметного содержания возрасту и интересам ребенка и пр.  

В качестве фактора негативного воздействия выступает игровая продукция – 

игры, игрушки, игровые информационные ресурсы, взаимодействие ребенка с которыми 

грозит ему ущербом, травмой для физического, психического идуховнонравственного 

развития.  

Объективные показатели негативного влияния: 



1) сенсорная агрессия (цвет, свет, мерцание, звук, тактильные ощущения и др.); 

2) провокация к совершению аморальных и безнравственных поступков и 

формированию негативных установок личности; 

3) чрезмерное развитие определенных сторон личности и чувств за счет общего 

развития (чувство превосходства над другими, зависть, жадность и пр.); 

4) формирование преждевременных потребностей ребенка, в том числе сексуальных; 

5) снижение активности ребенка, культивирование его несамостоятельности 

(гиперзаданность игрушки, программа на потребление и пр.); 

6) тщеславие от «имения» игрушки вместо «умения»: придумать различные 

способы игры с ней, сделать игрушку своими руками и пр.; 

7) культивирование индивидуализма вместо развития социальности, соборности, 

включенности в социум. 

Общие принципы отбора игровой продукции для детей-дошкольников. 

1.Принцип безопасности (отсутствия рисков) игровой продукции для ребенка: 

  

  

  

II. Принцип развития, с учетом зоны ближайшего развития (ЗБР) ребенка. 

III. Принцип соответствия 

 зрастным) особенностям ребенка, 

 ым особенностям, 

 ециальным особенностям ребенка. 

Принципы оценки безопасности игровой продукции. 

1. Физическая и экологическая безопасность (отсутствие запаха, острых краев; прочности 

деталей и окраски, наличие сертификата качества). 

2. Психофизиологическая безопасность – соответствие возрасту: соразмерность игрушки 

параметрам ребенка (руки, росту и пр.), возможность манипуляции, парной работы рук, 

координации движений. 

3. Психологическая безопасность: отсутствие негативных воздействий на психическое 

развитие ребенка, его интеллектуальное, психоэмоциональное, социальное и эстетическое 

развитие. 

4. Нравственно-духовная безопасность: отсутствие провоцирующих факторов 

для формирования негативных установок детского поведения. 

Критерии оценивания физических (технологических) параметров игровой продукции 

шкала оценивания степени рисков игровой продукции. 

Процедура оценивания. Используется метод экспертных оценок. Экспертиза проводится 

экспертами, имеющими соответствующую квалификацию в данной области. Используется 

пятибалльная (от 1 – минимум, до 5 – максимум) или семибалльная дихотомическая (-3 -2 

-1 0 1 2 3) шкалы выраженности оцениваемых признаков. 

Экспертами оцениваются следующие параметры. 

I. Физические (технологические) параметры. 

1. Визуальные: 

1) композиция и гармоничность всех частей игрушки, 

2) цвета игрушки и их сочетаемость, 

3) природосообразность – степень соответствие реальности, 

4) акцентирование частей (например, глаза, зубы и клыки, размеры головы по отношению 

к туловищу и пр.), 

5) степень условности фигуры живого существа, детализация. 

Особо оцениваются: мигание света, резкие неестественные цвета. 

2. Тактильные: 

1) материал, дающий разнообразие тактильных ощущений, 

2) сочетание разных природ материала: гладкость и твердость – мягкость/пушистость, 



3) экологичность материала, 

4) характеристики оцениваются как: 

  

  

  

  

Особо оценивается: наличие/отсутствие опасных острых краев, отделяющихся деталей и 

фрагментов. 

3. Обонятельные: 

1) тонкий запах игрушки, 

2) отсутствие аллергенов; 

3) нейтральность. 

Особо оценивается риск аллергенных материалов. 

4. Вкусовые: 

1) невозможность негативных вкусовых синестезий (например, сладкого и 

смертоносного); 

2) нейтральный вкус игрушек-«продуктов»; 

Особо оценивается риск аллергических реакций. 

5. Звуковые: 

1) характеристика звуков: высота, громкость, мелодичность; 

2) вербальные показатели слов, фраз, издаваемых игрушкой – различимость, 

понятность, язык (родной или иностранный);  

3) смысловой/лингвистический анализ текстов языка: говорящие куклы, др. игрушки, 

азбуки. 

Особо оценивается риск превышения допустимого уровня громкости звука. 

6. Кинетические: 

1) побуждающие двигательную активность ребенка, исходя из его возрастных 

и индивидуальных особенностей, 

2) игрушки (механические, электронные, электрические), производящие разнообразные 

движения, их характер: 

  

  

  

Особо оценивается: риск наличие вибрации, выстреливающего эффекта и пр. 

Экспертиза физических рисков игровой продукции предполагает анализ следующих 

моментов: 

– игрушки и игровые материалы (а равно их упаковки), представляющие опасность 

удушения; 

– игрушки и игровые материалы, статическое или динамическое состояние 

конструктивных элементов которых (выступы, струны, острые части и др.) не исключает 

причинения ребенку опасных ран; 

– игрушки, мелкие конструктивные элементы которых не исключают их отделения и 

проглатывания ребенком, либо материал изготовления (мех, ткань) или покрытия (лак, 

краска) способны вызвать аллергические реакции и приступ удушья; 

– игрушки, предусматривающие выстреливание каких-либо предметов, форма, 

состав и развиваемая кинетическая энергия которых могут причинить телесное 

повреждение использующему их ребенку или третьим лицам; 

– игрушки и игровые материалы, элементы и конструктивные особенности которых не 

исключают причинения ребенку термических или химических ожогов; 

– электрические, электротехнические или электронные игрушки, конструктивные 

элементы которых не исключают поражения ребенка электрическим током; 

– игрушки, элементы и конструктивные особенности которых (цветное мигание, 



вибрация) не исключают причинения ребенку мозгового нарушения по типу эписиндрома. 

II. Игровая продукция должна соответствовать и анатомо-физиологическим критериям: 

 астным характеристикам ребенка, 

  

  

 озможность захвата предмета и пр. 

III. Психологическая безопасность игровой продукции предполагает оценку 

следующих критериев: 

1. Педагогический(дидактический) – чему научит игрушка. Какие разовьет умения, 

творческие, способности? 

2. Психоэмоциональный – что несет в себе, игрушка, каково ее назначение? 

Какие чувства пробудит? 

3. Эстетический– соответствует ли игрушка представлениям о красоте, развивает ли 

чувства прекрасного, гармоничного? 

4. Социальный– даст ли она возможность совместной деятельности, сотрудничества, 

договориться в спорной ситуации, сопереживать и пр.? 

IV. Психологические риски игровой продукции требуют внимания к игрушкам, имеющим 

следующие конструктивные особенности. 

1. Игрушки, провоцирующие причинение ущерба здоровью и жизни ребенка: 

 оправдывающие или провоцирующие причинение себе каких-либо телесных 

повреждений или совершение самоубийства; 



наркотических и веществ, а также алкогольных напитков, пива, и табачных изделий. 

2. Игрушки устрашающего характера: 

 ть появление у детей устойчивых страхов, 

тревоги; 



процесс или последствия смерти, тяжелых соматических, психических или иных 

заболеваний в унижающей человеческое достоинство форме,травм, увечий, следов 

обильного кровотечения вследствие несчастных случаев, аварий, катастроф, 

 тия, 

самоубийства, членовредительства; 



или животных, искалеченные тела, ампутированные части тел, а также 

следы кровопролития; 

  предсмертную агонию 

человека или живых существ, включая звуковую имитацию криков боли, ужаса и 

агонии. 

3. Игрушки, оправдывающие или провоцирующие на жестокость и агрессию, либо 

формирующие виктимные наклонности детей как поведение жертвы: 

 зображением или моделированием чрезмерной жестокости, 

предполагающие моделирование ребенком или участие ребенка в моделировании 

актов или проявлений чрезмерной жестокости в игре; 

 ; 

 рующие у ребенка агрессию по отношению к персонажам игры, в роли 

которых выступают играющие партнеры (сверстники, взрослые) или сама сюжетная 

игрушка; 



иные деяния, причиняющие особые физические или психические страдания человеку (а 

равно существу, имеющему явное сходство с человеком) или животному4. Игрушки, 

доминантой игрового замысла которых является активное манипулирование ребенком; 



вызывая игровую ситуацию, навязывающую ребенку зависимость его игрового поведения 

от электронной программы, заложенной в игрушку. 

5. Игрушки, использующие синестезию, основанные на сочетании психологически 

несочетаемого – например, сладкого и смертельного. 

6. Игрушки, натуралистически изображающие или моделирующие выделительные 

процессы человеческого организма или организма животного или результаты 

таких процессов 

7. Игрушки, изображающие или моделирующие гениталии человека или животных. 

V. Духовно-нравственная безопасность игровой продукции – необходимый принцип 

оценки игровой продукции, позволяющий определить риски игр и игрушек 

на личностно-смысловом, тонко психологическом уровне, что, при этом, значительно 

усложняет экспертизу игровой продукции. Это требует от экспертов собственной четкой 

нравственной позиции, способности в современных сложных условиях, когда, по словам 

А.С. Пушкина, «добро и зло – все стало тенью» различать подлинно позитивные 

нравственные воздействия игрушки от растлевающих детское сознание, способствующих 

как бы незаметному переворачиванию нравственных норм. 

1. К детским игрушкам, затрагивающим духовно-нравственную сферу, относятся: 

 -мистические практики или магические 

ритуалы, вовлекающие ребенка в осуществление оккультно-религиозных 

магических ритуалов; 

  

чувства и человеческое достоинство ребенка и его родителей; 

  

или надругательства над традиционными национальными и/или религиозными 

ценностями, предполагающие такое моделирование ребенком или участие ребенка в 

таком моделировании; 



отношения к физическим недостаткам других людей, к людям по признаку их 

расовой, национальной, религиозной или социальной принадлежности; 

 е или героизирующие экстремизм, терроризм, 

преступность и преступный образ жизни, либо иным образом криминализирующие 

сознание ребенка. 

2. Игрушки, направленные на провокацию противоправного поведения, нравственного 

развращения, интеллектуальное растление: 

  

отношений; 

 с сексом, изображающие, моделирующие 

или имитирующие сексуальные отношения, в том числе с использованием реальных или 

виртуальных образов человека, животных или существ, имеющих явное сходство с 

человеком; 

 ие детей дошкольного возраста к сексуальным контактам (их имитации), 

формирующие представления о допустимости форм половой распущенности, о 

гомосексуальных союзах как о нормальной, социально приемлемой или допустимой 

форме семьи; 

 ющие представления о педофилии, детской проституции как о социальных 

или нравственных нормах сексуального поведения либо как о продвинутом, модном 

образе жизни; 



сексуального характера, любые действия сексуального характера в отношении взрослого 

или ребенка; 

  

беременности, предполагающие такое моделирование ребенком или участие ребенка 



в таком моделировании (беременная кукла Барби, у которой можно вскрыть живот и 

достать плод). 

3. Игрушки, посягающие на детско-родительские отношения, представляющие их в 

негативном виде, дискредитирующие семью и родителей, побуждающие ребенка к 

активному негативизму и конфликтам с близкими. 

Перечисленные риски могут не отражать все возможные риски игровой продукции, 

способные оказать серьезное травмирующее воздействие на физическое, психологическое 

и духовно-нравственное развитие ребенка. 

Техническая поддержка необходима для оценки и обеспечения функционирования 

игрушек, аппаратного оборудования и других материалов оснащения РППС. 

Информационная поддержка для формирования РППС необходима при включении 

в образовательный процесс родителей воспитанников. В данном случае, родителям 

оказывается помощь в выборе игровой и развивающей продукции в соответствии с 

половозрастными и психолого-возрастными особенностями ребенка для соблюдения 

единства требований к подбору РППС как в детском саду, так и в условиях семьи. 

В заключение стоит отметить, что формирование (дополнение) РППС должно 

являться уникальным решением для каждой ДОО. Представленная РППС ДОО является 

универсальной и позволяет успешно реализовать проектирование и внедрение в 

целях формирования условий и обеспечения возможностей для реализации 

образовательной программы в соответствии с действующим федеральным и 

региональным законодательством, принятыми концепциями развития образовательной 

организации и другими нормативными документами. 

 

Формирование предметного содержания РППС ДОО 

Для максимальной реализации образовательного потенциала развивающей 

предметно-пространственной среды как элемента образовательной среды в рамках 

требований ФГОС ДО целесообразно классифицировать предметное содержание на 

функциональные группы, нацеленные на решение различных воспитательно-

образовательных задач. 

Функциональный модуль – это группа компонентов материалов, оборудования 

и инвентаря (далее – Перечень) по видам детской деятельности для организации 

пространства (группы, уличного участка и т. п.) для решения воспитательно-

образовательных задач общеобразовательной программы ДОО. 

Предметное содержание функциональных модулей в соответствии с ФГОС ДО 

коррелирует с основными направлениями (образовательными областями). Отдельно стоит 

заметить, что деление образовательных областей на отдельные группы (направления) 

довольно условно, поскольку при учете взаимодополнениярешение конкретных задач в 

свою очередь содействует и косвенному решению других задач. 

Социально коммуникативное развитие включает в себя: 

1) развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. Данное направление связано непосредственно с ведущей деятельностью детей 

дошкольного возраста – игровой деятельностью, а также приобщением к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

2) формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основными целями данного направления являются формирование у дошкольников основ 

собственной безопасности и предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира). Здесь основной акцент педагогической работы ставится 

наформировании и усвоении дошкольниками знаний о безопасном поведении и развитии 

способности предвидеть опасность в различных меняющихся ситуациях; 

3) развитие трудовой деятельности. Трудовое воспитание дошкольников 

подразумевает формирование нравственных представлений о труде и получение 

практического опыта трудовой деятельности; 



4) патриотическое воспитание. Основной целью патриотического воспитания 

дошкольников является воспитание духовно-нравственной личности: формирование 

патриотических чувств, любви к Отечеству, своему народу. 

Речевое развитие включает несколько направлений: 

1) развитие словаря. Данное направление работы связано с освоением значений 

слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, 

непосредственно в которой происходит общение; 

2) развитие связной речи. Направление по развитию диалогической (разговорной) и 

монологической (рассказывание) речи у дошкольников; 

3) воспитание звуковой культуры. Цель направления – формирование правильного 

произношения звуков путѐм развития восприятия звуков родной речи и произношения; 

4) формирование элементарного осознания явлений языка и речи. Направление 

данной образовательной области обеспечивает формирование творческого характера 

речи, раскрытие перед детьми различных явлений и отношений в области лексики 

для подготовки к обучению грамоте; 

5) формирование грамматического строя речи. В процессе формирования 

грамматического строя речи у дошкольников закладывается умение оперировать 

лексическими единицами, обеспечивается выбор языковых средств для общения; 

6) воспитание любви и интереса к художественному слову. Основой данного 

направления являются привитие навыков слушать, слышать и воспринимать 

художественные тексты, обучение сочетанию слушания с другими видами деятельности, 

формирование умения видения образа за текстом и речевая передача 

вбеседПознавательное развитие предполагает: 

1) знакомство с миром природы и формирование экологического сознания. 

Направление обеспечивает формирование представления о том, что человек – часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее, а также навыков культуры 

поведения в природе; 

2) знакомство с социальным миром. Данное направление связано с формированием у 

дошкольника представления о себе как представителе человеческого рода, 

людях и их разнообразной деятельности, а также на основе познания развитие творческой 

и свободной личности, обладающей чувством собственного достоинства и 

уважением к людям; 

3) развитие элементарных математических представлений. Целью направления 

является интеллектуальное развитие дошкольников, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего 

мира.Художественно-эстетическое развитие: 

1) формирование и развитие эстетического восприятия мира природы. Направление 

подразумевает формирование эстетического отношения дошкольников к 

окружающему миру природы; 

2) формирование и развитие эстетического восприятия социального мира. 

Направление определяет формирование эстетического отношения дошкольников к 

окружающему миру (уважению к людям, отношение к человеческим взаимоотношениям, 

труду взрослых и пр.); 

3) формирование и развитие художественного восприятия произведений искусства. 

Данное направлений связано с формированием и развитием интереса к содержанию 

художественных произведений, понимания его выразительных средств, 

атакжезарождению оценочных суждений, которое может найти свое выражение в 

музыкальной, театрализованной и других видах деятельности; 

4) художественная деятельность (изобразительная деятельность, лепка, аппликация, 

конструирование из различных материалов и др.). В данном направлении основой 



является развитие эстетического восприятия, эстетического чувства и творчества 

дошкольников. 

Физическое развитие включат в себя следующие направления: 

1) приобретение дошкольниками опыта двигательной деятельности. Направление 

подразумевает развитие у дошкольников таких физических качеств как гибкость, 

выносливость, быстрота, равновесие и пр., способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, координации движения, развитию крупной и 

мелкой моторики; 

2) становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Данное направление обеспечивает формирование и развитие у дошкольников способности 

контролировать свои движения в двигательной сфере; 

3) становление ценностей здорового образа жизни. Направление связано с 

формированием у дошкольников мировоззрения здорового образа жизни и привитие 

культуры личной гигиены (режим дня, питание, уход за телом, отдых и пр.). 

 

Организация современной РППС в рамках многомерного пространства зависит 

от конкретных задач, поставленных в ходе реализации образовательной программы ДОО. 

В свете современных тенденций развития вариативных форм дошкольного образования 

необходимо учитывать специфику пространственного решения для обеспечения 

реализации образовательной деятельности. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям также рекомендуется 

ознакомиться с образовательной программой ДОО, которое посещает ребенок, для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Это поможет соблюдению 

в семье индивидуальной образовательной траектории ребенка.Для организации РППС в 

ДОО или в семейных условиях следует рассматривать пространство в рамках имеющихся 

возможностей.  

Традиционно это система кабинетов в ДОО и комнаты в квартире, доме и т. д., где 

проживает семья дошкольника. Для максимально возможного использования имеющегося 

пространства, предлагается использовать базовые функциональные модули с учетом 

взаимодополнения образовательных областей. Таким образом, образовательные задачи 

развития и воспитания ребенка дошкольного возраста могут быть решены с учетом 

возможностей имеющего пространства. 

РППС может включать следующие функциональные модули: 

«Игровая»; 

«Физкультура»; 

«Музыка»; 

«Творчество»; 

«Логопед»; 

«Психолог»; 

«Уличное пространство»; 

«Бассейн». 

Общая характеристика функциональных модулей. 

1. Функциональные модули ориентированы на следующие возрастные группы ДОО: 

I младшая группа – группа раннего возраста (2-3 года); 

II младшая группа (3-4 года); 

Средняя группа (4-5 лет); 

Старшая группа (5-6 лет); 

Подготовительная группа (6-7 лет). 

2. Каждый функциональный модуль охватывает все образовательные области 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 



художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников. 

3. Организация пространства ДОО соответствует количественному наполнению 

Перечней функциональных модулей в зависимости от индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников и требованиям к устройству и организации помещений ДОО. 

4. Количественное наполнение каждой из позиций Перечней функциональных 

модулей соответствует требованиям к устройству и организации помещений ДОО по 

принципу предлагаемого количества, исходя из типовой численности группы детей. 

5. Перечни функциональных модулей рекомендуются для использования независимо 

от вида ДОО. 

6. Позиции Перечней (материалов, игрушек, оборудования и пр.) функциональных 

модулей могут быть использованы для организации развивающей предметно-

пространственной среды родителями дошкольников в домашних условиях. 

7. Перечни функциональных модулей в части общефункциональных компонентов, 

таких как мебель, сопутствующее оборудование, образовательные и развивающие 

информационные технологии, приведен в виде сводной таблицы в разделе 

«Общие компоненты функциональных модулей» с пометкой факта вхождения в 

соответствующий Перечень функционального модуля. 

8. При организации разновозрастных групп воспитанников содержательное и 

количественное наполнение функциональных модулей реализуется в зависимости от 

количества детей по усмотрению дошкольной образовательной организации. 

Принципы оснащения РППС адресуют те основные виды деятельности, на которые 

направлено приобретение опыта детьми в пяти образовательных областях, и в 

том числе типы и виды средств оснащения, позволяя таким образом адаптировать 

РППС под конкретные задачи ДОО. Виды игровых средств, входящих в состав Перечня, 

разнообразны и создают необходимые условия для деятельности, общения, 

взаимодействия и сотрудничества ребѐнкасо взрослыми и сверстниками, обеспечивающие 

успешное решение развивающих задач для всех образовательных областей: 

коммуникативно-личностного развития, познавательного, речевого развития, 

художественно-эстетического и физического развития. 

Разработанный подход позволяет сформировать естественную, комфортную, 

уютную обстановку с рационально организованной и насыщенной РППС в зависимости от 

вида функционального модуля дошкольного учреждения и с учѐтом разнообразных 

потребностей различных возрастных групп. Перечень предусматривает 

наличие игровых и методических материалов для коррекции трудностей, нарушений 

и отклонений развития детей и учитывает потребности инклюзивного образования. 

В этом случае, состав формируемого оснащения включает оборудование и методическое 

обеспечение для проведения психологической диагностики детей; осуществления 

коррекционно-развивающей работы, включая игротерапию, арттерапию и сказкотерапию; 

консультативной работы с родителями и воспитателями и проведения родительских 

групп. 

Чѐткая структурированность состава РППС и системный подход к еѐ построению 

способствует рациональному оснащению различных детских учреждений, таких 

как детские сады, санаторно-курортные организации, детские дома и центры детского 

развития, позволяет сформировать типовые варианты развивающей предметно-

пространственной среды для дошкольных образовательных организаций различныхвидов: 

общеобразовательного детского сада, детского сада с приоритетным осуществлением 

одного или нескольких направлений развития воспитанников, детского 

сада компенсирующего вида, детского сада присмотра и оздоровления, детского 

садакомбинированного вида, центра развития ребѐнка, группы кратковременного 

пребывания и малокомплектного детского сада. 



Отдельно следует упомянуть и о семейном воспитании. Данные рекомендации 

также позволяют родителям сориентироваться и определиться в разнообразии игровых 

средств, предлагаемых на рынке детских товаров, для формирования РППС в 

условиях семьи. 

Перечень представляет рекомендуемое количественное и номенклатурное 

наполнение РППС для типовой группы детей дошкольной организации. Конкретные 

количественные и номенклатурные параметры РППС ДОО определяются с учетом 

количества и численности возрастных групп, требований действующих СанПиН, 

результатов аудита существующей материально-технической и методической базы, 

особенностей содержания реализуемой образовательной программы. Решение 

обеспечивает реализацию в игровой форме творческих типичных для дошкольного 

возраста видов деятельности ребенка – игровой, изобразительной, конструктивной – 

рисования, лепки, конструирования и пр., способствующих развитию любознательности, 

интересов, мотивации к познанию, обучению и творчеству. 

 

 

Раздел 3.Взаимодействие с семьей (индивидуальная поддержка развития детей в 

семье через сеть консультативных центров). 

 

Настоящие методические рекомендации предназначены для обеспечения 

поддержки формирования в субъектах Российской Федерации комплексных 

сетей консультационных центров, обеспечивающих оказание помощи в 

семейном образовании. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (далее – ФЗ-273), а также федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155 (далее – ФГОС ДО), 

дошкольное образование детьми в возрасте от 2-х месяцев может быть получено как 

непосредственнов организации, осуществляющей образовательную деятельность, так и в 

форме семейного образования. 

 Право выбора формы освоения дошкольного образования ФЗ-273 в соответствии с 

пунктами 1 и 2 части 3 статьи 44 оставляет за родителями (законными представителями 

детей). 

Согласно пункту 3 статьи 64 ФЗ-273 «родители (законные 

представители)несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие получение 

детьмидошкольного образования в форме семейного образования, имеют право на 

получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи (далее – помощь в семейном образовании) без взимания платы, в том числе в 

дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в 

них созданы соответствующие 

консультационные центры (далее - КЦ). Обеспечение предоставления таких видов 

помощи осуществляется органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации». 

Организация предоставления помощи в семейном образовании предполагает 

наличие как отдельно создающихся органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации специализированных консультационных центров, так и 

функционирующих на базе дошкольных образовательных и/или общеобразовательных 

организаций. 

Финансирование деятельности консультационных центров, являющихся 

структурными подразделениями муниципальных образовательных организаций, 

осуществляется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. 

Следовательно, создание и обеспечение функционирования региональной системы 



поддержки получения детьми дошкольного образования в форме семейного воспитания 

предполагает отлаженную схему взаимодействия между: органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации и юридическими лицами, на базе которых 

создаются консультационные центры. 

 

Организация консультационных центров (пунктов) на базе 

дошкольныхобразовательныхорганизаций. 
Механизм организации сети консультационных центров (пунктов) и финансового 

обеспечения их деятельности на основе формирования государственного 

(муниципального) задания. Обеспечение оказания услуг в консультационных центрах 

является задачей субъекта Российской Федерации. Между тем реализация указанного 

полномочия в муниципальных организациях затруднена необходимостью 

формирования субсидий для организаций, в отношении которых органы управления 

образованием субъекта Российской Федерации не выполняют функции учредителя. Таким 

образом, использование механизма государственного (муниципального) задания 

возможно лишь для консультационных центров, созданных при государственных 

организациях (в том числе образовательных).  

В свою очередь, использование соответствующего механизма на уровне 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций требует принятия 

закона субъекта Российской Федерации «О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями по обеспечению предоставления методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования». 

В результате утверждения на региональном уровне такого закона механизмом 

управления консультационных центров становится механизм государственного 

(муниципального) задания (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема взаимодействия единого КЦ субъекта Российской Федерации с 

другими участниками образовательных отношений в системе дошкольного образования. 

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации: 

в случае создания единого регионального КЦ обеспечивают выполнение 

им соответствующих функций либо оказание услуг и выполнение работ, используя 

механизм государственного задания; формируют государственное задание на оказание 

услуг по методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, получающих дошкольное 

образование в форме семейного образования для подведомственных организаций, на базе 

которых созданы соответствующие консультационные центры, включая 
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общеобразовательные и дошкольные образовательные организации; формируют и 

предоставляют субвенцию местным бюджетам из бюджета субъекта Российской 

Федерации для осуществления государственных полномочий по обеспечению 

предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, для получения детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования. 

При формировании государственных заданий на оказание соответствующих услуг 

количество таких услуг определяется в зависимости от количества детей, неохваченных 

дошкольным образованием и проживающих на прикрепляемой к организации территории, 

а также оценки вероятности обращения родителей (законных представителей) в 

консультационные центры.  

Для реализации перечисленных функций необходимо выполнение ряда условий: 

– на уровне субъекта Российской Федерацииразработать административные 

регламенты по оказанию услуг по предоставлению методической, 

психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих 

получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, государственными 

организациями, в том числе государственными образовательными организациями (на 

уровне субъекта Российской Федерации) и муниципальными дошкольными 

образовательными и общеобразовательными организациями (на уровне муниципального 

района /городского округа); 

– на уровне муниципального района (городского округа) соответствующие 

регламенты должны быть разработаны на основе требований (стандартов качества) 

оказания услуг по предоставлению методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, утвержденных на уровне субъекта Российской 

Федерации; 

– утвердить на региональном уровне требования (стандарты качества) 

оказания услуг по предоставлению методической, психолого-

педагогической,диагностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, разработанные с учетом 

требований ФГОС дошкольного образования. Указанные требования должны быть 

обязательными как для государственных организаций (должны быть включены в 

административные регламенты), так и для прочих дошкольных и общеобразовательных 

организаций, оказание услуг консультационными центрами, которые обеспечиваются за 

счет средств субъекта Российской Федерации; 

– включить в ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых 

и выполняемых организациями, в отношении которых полномочия учредителя выполняет 

орган государственной власти, осуществляющий управление в сфере образования (либо 

муниципальных услуги работ, оказываемых и выполняемых дошкольными 

образовательными и общеобразовательными организациями) услуг по предоставлению 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних  

обучающихся,обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования; 

– сформировать с учетом оказания консультационными центрами услуг по 

предоставлению методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 



семейного образования государственные (муниципальные) задания. При этом объем 

обеспечения оказания соответствующих услуг определяется с учетом нормативных затрат, 

утвержденных на уровне субъекта Российской Федерации (муниципального 

района (городского округа) и разработанных требований (стандарты качества) и 

регламенты оказания услуг. Для муниципальных заданий актуальным являетсяи учет 

административных регламентов оказания услуг, действующих в муниципальном районе 

(городском округе); 

– утвердить механизм определения объемов субвенций, передаваемых 

местных бюджетам, а также порядок расчета нормативов для определения 

соответствующих объемов субвенций. 

Дополнительно, с целью обеспечения поддержки получения помощи в 

семейном образовании, родителям (законным представителям) в консультационных 

центрах при негосударственных дошкольных и общеобразовательных организациях, 

субъектом Российской Федерации может быть утвержден порядок предоставления 

субсидий частным дошкольным образовательным и общеобразовательным организациям 

на возмещение затрат на предоставление указанной помощи. 

 

2. Методическое обеспечение деятельности консультационного центра 

(пункта), созданного на базе дошкольной и/или общеобразовательной 

организации. 

Примерный перечень тематик занятий с родителями и типовой план занятий. 

В примерный перечень тематик для занятий с родителями включаются (таблица 1). 

Таблица 1 – Перечень разделов и примерных тематик занятий с родителями 

Раздел Тематика 

Физическое развитие 

ребенка  

Особенности физического развития на различных 

ступенях дошкольного возраста. 

Гигиена, режим дня и питание как основа нормального 

физического развития. 

Гимнастика и закаливание. 

Примерное недельное меню ребенка-дошкольника 

Психоэмоциональное 

развитие ребенка 

Особенности психоэмоциональной сферы ребенка. 

Стрессовые события в жизни ребенка:профилактика и 

приемы снижения стрессовых нагрузок, формированию 

навыков письма 

Проблемы воспитания и 

способы их решения 

Возрастные кризисы (3-х лет, 7-ми лет): особенности их 

протекания и условия воспитания, ориентированныена 

успешное преодоление кризисов. 

Изменения в семье (развод, новый папа (мама), 

появление младшего ребенка, смерть члена семьи и др.). 

Как подготовить ребенка к школе 

 Типовой план занятия с родителями, проводимого специалистом центра, 

представлен ниже. 

I блок. Информационно-организационный.  

II блок. Лекционный блок.  

III блок. Консультативно-профилактический.  

ІV блок. Итог занятия. Рефлексия. Обратная связь. Индивидуальные консультации. 

При организации занятий с родителями следует учитывать два их основных формата: 

групповое занятие и индивидуальная консультация. 



Преимущества групповых занятий следующие: централизованная передача знаний и 

практических советов; экономия времени и нагрузки специалистов центра; 

возможность практической отработки полученных на занятии знаний и 

навыков. 

Преимущество индивидуальной консультации заключается в большей 

актуализации обсуждаемой проблемы в контексте конкретного ребенка и 

особенностей его личностных особенностей и семейного окружения.  

Значимым аспектом организации занятий с родителями на базе центра является 

обеспечение родителей методическими и дидактическими материалами, в состав которых 

могут входить следующее: комплекты лекций по теме занятия; информационные 

брошюры;дидактические материалы для занятий на дому (по математике, развитию речи и 

др.); интерактивные материалы (аудио- и видеозаписи); методические пояснения 

(инструкции) по применению дидактических материалов, тестовых заданий и др. 

Данные материалы целесообразно подготовить как в бумажном, так и в 

электронном формате. Электронный формат позволяет упростить задачу 

распространения материалов среди родителей – посредством записи файлов с 

материалами на цифровые носители родителей, централизованного размещения 

материалов на официальном сайте центра (образовательной организации, на 

базе которой создан центр). 

 

Примерный план деятельности консультационного центра (пункта), созданного на 

базе дошкольной образовательной или общеобразовательной организации 

 

Месяц  Мероприятие Ответственные Ожидаемый результат 

Организационный этап 

Сентябрь 

Создание (актуализация) банка 

семей микрорайона, имеющих 

детей раннего и 

младшего дошкольного 

возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные 

организации 

Руководитель 

центра 

(совместно с 

органом местного 

самоуправления) 

Создан (актуализирован) 

банк семей 

 

Составление и распростране-

ние рекламных буклетов, 

листовок о деятельности 

детского сада и консультаци-

оннометодического центра на 

базе сада 

Руководитель 

центра  

Составлены и 

распространены буклеты 

и листовки о деятельности 

детсада 

Создание методического и 

дидактического банка по 

сопровождению семей 

Руководитель 

центра  

Разработаны методические 

и дидактические материалы 

Формирование списка 

родителей для занятий, 

проводимых центром, и 

комплектование групп 

Старший 

воспитатель 

Сформирован список 

родителей по группам для 

занятий 

Практический этап 

Октябрь  

Курс лекций: 

1) «Особенности физического 

развития на различных ступенях 

дошкольного возраста». 

2) «Особенности 

психоэмоциональной 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Проведен курс лекций для 

родителей 



сферы ребенка». 

3) «Особенности становления и 

развития личности ребенка на 

различных ступенях 

дошкольного возраста (раннее 

детство, младший дошкольный 

возраст, старший дошкольный 

возраст)». 

4) «Особенности развития 

познавательныхпроцессов в 

дошкольном возрасте». 

5) «Основные задачи воспитания 

и образования детей-

дошкольников» 

 

Семинар с элементами тренинга 

«Роль игры в семейном 

воспитании дошкольника» 

Старший 

воспитатель 

Проведен семинар с 

элементами тренинга для 

родителей 

Семинар «Организация 

обучающих занятий для ребенка: 

направления, программы, 

обучающая среда» 

Старший 

воспитатель 

Проведен семинар для 

родителей 

Цикл семинаров-мастер-классов 

(открытых уроков) «Обучение 

счету (развитие речи и другие 

темы, по выбору воспитателя и 

родителей)» 

Старший 

воспитатель 

Проведен цикл  

(не менее 3-х) 

семинаров-мастер-классов 

(открытых уроков) для 

родителей детей среднего 

и старшего дошкольного 

возраста 

Индивидуальный прием 

специалистов (1 раз в месяц) 

Руководитель 

центра 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Логопед 

Осуществлен 

индивидуальный прием 

родителей 

Ноябрь  

Семинар с элементами тренинга 

«Возрастные кризисы (3-х лет, 7-

ми лет): 

особенности их протекания и 

условия воспитания, 

ориентированные на успешное 

преодоление кризисов» 

Педагог-

психолог  

Проведен семинар для 

родителей 

 

Лекция «Гимнастика и 

закаливание» 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Проведена лекция 

Семинар с элементами тренинга 

«Детские игры и упражнения для 

формирования и развития у 

ребенка коммуникативных 

Педагог-

психолог  

Проведен семинар для 

родителей 



компетенций» 

Консультация «Что должен 

уметь ребенок на различных 

ступенях дошкольноговозраста» 

Старший 

воспитатель 

Проведена консультация 

для родителей 

Подготовка и распространение в 

группах родителей методических 

материалов для 

родителей: 

1) «Организация занятий и 

примерный план занятий на дому 

по математике и счету». 

2) «Организация занятий и 

примерный план занятий на дому 

по развитию речи». 

3) «Организация занятий и 

примерный план занятий на дому 

по изобразительному 

искусству». 

4) «Организация занятий и 

примерный план занятий на дому 

по формированию навыков 

письма» 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Подготовлены 

методические материалы 

для родителей. 

Методические материалы 

переданы 

родителям из группы (в 

электронном или бумажном 

формате), выложены на 

сайте образовательной 

организации 

Индивидуальный прием 

специалистов (1 раз в месяц) 

Руководитель 

центра 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Логопед 

Осуществлен 

индивидуальный прием 

родителей 

Декабрь  

Семинар «Упражнения и игры 

для развития внимания, 

мышления, памяти» 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Проведен семинар для 

родителей 

 

Лекция и консультация 

психолога «Возрастные кризисы 

(3-х лет, 7-ми лет): 

особенности их протекания и 

условия воспитания, 

ориентированные на успешное 

преодоление кризисов» 

Педагог-

психолог  

Проведена лекция и 

консультация психолога 

Консультация  

«Как подготовить ребенка к 

Новому году? 

Зачем нужна сказка про Деда 

Мороза?» 

Старший 

воспитатель 
Проведена консультация 

Индивидуальный прием 

специалистов (1 раз в месяц) 

Руководитель 

центра 

Старший 

воспитатель 

Осуществлен 

индивидуальный прием 

родителей 



Педагог-

психолог 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Логопед 

Январь  

Семинар с элементами игры «Ум 

накончиках пальцев: развитие 

мелкой моторики» (для 

родителей младших групп) 

Старший 

воспитатель 

Проведен семинар для 

родителей младших 

дошкольников 

 

Лекция и консультация 

«Гигиена, режим дня и питание 

как основа нормального 

физического развития» 

Подготовка брошюры 

«Примерное недельное меню 

ребенка-дошкольника» и 

распространение брошюры среди 

родителей группы 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Проведена лекция и 

консультация 

Подготовлена брошюра, 

организовано 

распространение брошюры 

(в электронном или 

бумажном формате) 

среди родителей группы, 

размещение на сайте 

образовательной 

организации 

Семинар «Подготовка к школе» 

для родителей старших 

дошкольников 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Проведен семинар для 

родителей старших 

дошкольников 

Индивидуальный прием 

специалистов (1 раз в месяц) 

Руководитель 

центра 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Логопед 

Осуществлен 

индивидуальный прием 

родителей 

Февраль  

Лекция «Стрессовые события в 

жизни ребенка: профилактика и 

приемы снижения стрессовых 

нагрузок» 

Педагог-

психолог  

Проведена лекция для 

родителей 

 

Семинар «Обеспечение 

успешной социализации ребенка 

в условиях семейного 

дошкольного образования» 

Педагог-

психолог 

Старший 

воспитатель 

Проведен семинар для 

родителей 

Подготовка методических и 

дидактических материалов для 

родителей старших 

дошкольников по подготовке к 

школе и распространение 

материалов среди родителей 

группы 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Подготовлены 

методические и 

дидактические материалы 

для родителей старших 

дошкольников по 

подготовке к школе 

Материалы 

распространены (в 

электронном или 



бумажном формате) 

среди родителей группы, 

размещены на сайте 

образовательной 

организации 

Индивидуальный прием 

специалистов (1 раз в месяц) 

Руководитель 

центра 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Осуществлен 

индивидуальный прием 

специалистов 

Осуществлен индивидуальный 

прием родителей 

 

Логопед 

Осуществлен 

индивидуальный прием 

родителей 

Март  

Лекция и консультация 

«Изменения в семье 

(развод, новый папа (мама), 

появление младшего ребенка, 

смерть члена семьи и др.): как 

подготовить ребенка» 

Педагог-

психолог  

Проведены лекция и 

консультация для 

родителей 

 

Игровое занятие для родителей 

детей раннего возраста 

«Особенности физического 

развития ребенка раннего 

возраста» 

Старший 

воспитатель 

Проведено игровое занятие 

(родители с детьми) 

Индивидуальный прием 

специалистов (1 раз в месяц) 

Руководитель 

центра 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Логопед 

Осуществлен 

индивидуальный прием 

родителей 

Апрель  
Круглый стол «Братья и сестры. 

Детская ревность» 

Педагог-

психолог  

Проведен круглый стол с 

участием родителей 

 

Диагностика готовности к школе. 

Проведение диагностики 

педагогом-психологом,  либо 

проведение консультации 

родителей по самостоятельной 

диагностике готовности ребенка 

к школе. 

Подготовка материалов 

(тестовых заданий и инструкций) 

для родителей по 

самостоятельной диагностике 

Педагог-

психолог  

Проведена диагностика 

готовности детей (6-7 лет) 

к школе в условиях центра 

либо проведена 

консультация родителей по 

самостоятельной 

диагностике готовности 

ребенка к школе. 

Подготовлены материалы 

для родителей по 

самостоятельной 



готовности ребенка к школе и 

распространение данных 

материалов среди родителей 

группы  

диагностике готовности 

ребенка к школе. 

Организация 

распространения (в 

электронном либо 

бумажном формате) 

материалов среди 

родителей группы, 

размещение материалов на 

сайте образовательной 

организации 

Индивидуальный прием 

специалистов (1 раз в месяц) 

Руководитель 

центра 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Логопед 

Осуществлен 

индивидуальный прием 

родителей 

Май  

Семинар «Оценка 

приобретенных навыков и 

компетенций» 

Старший 

воспитатель 

Проведен семинар для 

родителей 

 

Консультация «Закаливание в 

летний период» (проводится по 

желанию родителей) 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Проведена консультация 

Индивидуальный прием 

специалистов (1 раз в месяц) 

Руководитель 

центра 

Старший 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Логопед 

Осуществлен 

индивидуальный прием 

родителей 

Итоговый этап 

Июнь  
Подведение итогов работы 

центра за учебный год 

Руководитель 

центра  

Подготовлен отчет о 

работе центра 

 
Индивидуальный прием 

специалистов (1 раз в месяц) 

Руководитель 

центра 

Старшийвоспита

тель 

Педагог-

психолог 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Логопед 

 

Осуществлен 

индивидуальный прием 

родителей 

 

 



 

 ___________________ 


