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                                 I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения №21 детский сад «Сказка»                                

г. Питкяранта Республики Карелия разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155,                                  

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; 

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

зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) 

(далее – ФГОС ДО) и федеральной образовательной программой дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г            

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

№ 71847) (далее – ФОП ДО). 

При разработке ОП ДО учитывались следующие нормативно-правовые документы 

по дошкольному образованию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155); 

- Федеральная образовательная программа дошкольного образования (приказ 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года № 1014 г. Москва); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 01 декабря 2022 г. № 1048                         

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373» 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 

2.4.3648-20 от 18.12.2020 г. (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года № 28). 

- Устав МДОУ № 21 детский сад «Сказка» г. Питкяранта ; 
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- «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 6-е изд., доп. и испр. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. – 386 с. 

Парциальные программы: 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  (Г. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева) 

- «Топ-хлоп, малыши» (Т. Н.Сауко, А. И.Буренина) 

- «Ритмическая мозаика» (А.И. Буренина) 

- «Музыкально-педагогическая концепция Карла Орфа» 

- «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте» О.М. Ельцова  

- «Обучение дошкольников грамоте» Н.С. Варенцова 

Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

ОП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые составляют 60 % и 40 % соответственно от 

общего объема ОП ДО. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию,                             

в составе которой: 

- рабочая программа воспитания 

- режим и распорядок дня для всех возрастных групп 

-календарный план воспитательной работы 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Дополнительным разделом Программы является текст её краткой 

презентации. 

Программа рассчитана на пребывание детей в группах общеразвивающей 

направленности с 1 года до 7-летнего возраста. Программа соответствует                           

10,5-часовому времени пребывания воспитанников в Организации, группы 

функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Программа реализуется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации. Содержание образования носит светский характер. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. Обязательная часть                 

(ФОП, п. 13-14.1., 14.2.) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?pageSize=1& 

index=1 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?pageSize=1&index=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?pageSize=1&index=1
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.                        

Обязательная часть (ФОП, п. 14.3.) 

            http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

При разработке Программы учитывались следующие значимые 

характеристики: географическое месторасположение; социокультурная среда; 

контингент воспитанников (в том числе, характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста) 

Основные участники реализации Программы: педагоги, воспитанники, 

родители (законные представители). 

Географическое месторасположение 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания с учетом региональных                      особенностей. 

Что позволяет ребенку адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родной земле, развить представления о рациональном 

использовании природных ресурсов, об охране окружающей среды, что формирует 

у дошкольников духовно-нравственные ориентиры. Все это способствует развитию 

толерантности в условиях многонациональной среды. 

Особенность климата в нашем регионе характеризуется преобладанием 

холодных температур воздуха в течение календарного года. Поэтому прогулки с 

детьми могут сокращаться или отменяться. С учетом климатических и 

экологических условий определяется проведение режимных моментов, а также 

организация оздоровительных мероприятий для детей. 

Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным,    но тем 

не менее, график образовательного процесса составляется с выделением двух 

периодов: холодный период (сентябрь-май), теплый период (июнь- август). 

В процессе образовательной деятельности по познавательно-речевому 

развитию дети знакомятся с климатическими особенностями, явлениями природы, 

характерными для местности, в которой проживают. 

Организация образовательной среды, направленной на обеспечение речевое, 

социально коммуникативное, художественно-эстетическое и патриотического 

образования, осуществляется через знакомство с историческим и культурным 

наследием, достопримечательностями, народными промыслами, выдающимися 

земляками, является эффективным механизмом воспитания гуманной, социально 

активной личности, учит бережно относится к богатству природы города 

Питкяранта и Республики Карелия, его истории, культуре, и с уважением – к 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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жителям города и республики. 

Характеристика социокультурной среды 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

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

на идеи и поведение человека. 

Характеристика контингента воспитанников 

Преимущественно Организацию посещают дети, для которых русский язык 

является родным и поэтому обучение и воспитание ведется на русском языке. В 

структуру Организации включены группы общеразвивающей                         направленности с 10,5 

часовым пребыванием. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста.                                                                                                                                    

Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста 
Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается 

в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и 

открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 

личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

 

Первая группа раннего возраста 
(от 1 года до 2 лет) 

 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового 

сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное 

мышление, чувственное познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 

бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–

5,5 часа.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто 

падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. 

Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы 

ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой 
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«только за ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 

активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая 

походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые 

шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают 

через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет 

у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, 

зайчику).  

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, 

«крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит 

пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При 

этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, 

четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в 

установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые 

названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — 

маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а 

затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 

Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на 

другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения 

действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К 

концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.  

 Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают 

из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, 

завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут 

из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко 
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рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями 

объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для 

нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 

деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему 

в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. 

Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь 

результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз 

быстрее, чем в конце первого года жизни.  

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств 

и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 

малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие 

основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и 

то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень 

колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании 

ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все 

предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и 

даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик 

и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-

либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, 

словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются 

в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-

воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным 

опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» - «Собачку». — «Кого кормили 

зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит 

скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и 

т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще 

всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-



9  

заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу.  

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте 

не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. 

Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-

губные звуки  (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). 

Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, 

произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

В начале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, 

слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в 

других — что он сам упал и ушибся.  

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, 

а в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира 

кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: 

«Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?».  

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 

наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами 

«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные 

суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности 

и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть 

любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, 

аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку 

выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) 

поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с 

взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество  с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так 

речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте 

ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по 

двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры  («Прятки», 

«Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 
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сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 

Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует 

против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит 

рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто 

бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не 

пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 

2–3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку 

соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в 

спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», 

«пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для  

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш 

пытается «накормить, причесать» другого.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы.  

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в 

конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи 

можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится 

основным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой - он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 

 

 

 



11  

Вторая группа раннего возраста 
(от 2 лет до 3лет) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 

действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

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

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребёнок уже способен сформулировать намерение изображать какой-либо предмет. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-

3 предметов по форме, величине и цвету различать мелодии; петь. 

  Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трём годам дети воспринимают  все звуки родного языка, но произносят их с 

большим искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 
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цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет.     

Младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 

 

В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится  внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только 

членом семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 
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от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного  

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–

4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата.  Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В этом возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий 

других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. Во многом поведение ребёнка ещё ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при 

этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет) 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимоотношения. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности.  
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а так же 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленить в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.    

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же 

— больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 
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У детей формируется потребность  в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры 

по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к 

развитию образа Я ребёнка, его детализации. 

  Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа   

(от 5 до 6 лет) 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки,  

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 
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человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
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объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.   

 

Подготовительная к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 
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появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
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снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников  продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

Образовательная программа дошкольного образования МДОУ №21 детский сад 

«Сказка» г. Питкяранта построена как с учетом возрастных особенностей детей                    

с 1 года до 7 лет, так и с учетом индивидуальных возможностей воспитанников.  

 Контингент воспитанников составляют дети, как с нормой психофизического 

развития, так и с различными вариантами нарушений, не требующих воспитания и 

обучения в специальных коррекционных дошкольных учреждениях. Дети с ОВЗ 

посещают группы общеразвивающей направленности. 

Данные  категории  детей нуждающихся в оказании своевременной 

коррекционно-развивающей помощи с целью предупреждения дальнейшего 

усложнения данных проблем, направляются для выявления и коррекции нарушений 

в организацию по работе с детьми с ОВЗ в соответствии с заключенным договором 

о совместной деятельности. Специалисты данной организации составляют 

индивидуальный маршрут коррекционной работы с воспитанниками, который 

реализуется либо на базе организации, либо в МДОУ №21 детский сад «Сказка»                        

г. Питкяранта с привлечением специалистов МДОУ.  

В Учреждении созданы условия для коррекционной работы с детьми                                  

с нарушениями речи. Учитель-логопед проводит коррекционную работу в тесном 

взаимодействии с педагогами ДОУ и родителями воспитанников. 
 

Особенности осуществления образовательного процесса 
 

МДОУ №21 детский сад «Сказка» г. Питкяранта работает в условиях 10,5-ти 

часового пребывания детей в ДОО: с 7.00 до 17.30 час. в режиме 5-дневной рабочей 

недели. 

Участники образовательного процесса: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники МДОУ №21 детский сад «Сказка» г. 
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Питкяранта. 

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы 

с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей, в режимных моментах. Конкретное 

содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах 

деятельности: 

в раннем возрасте (1 – 3 года):  
1) предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками;  

2) экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.);  

3) общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого;  

4) самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.);  

5) восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;  

6) двигательная активность;  
  с детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет):  

7) игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры);  

8) коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

9) познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними);  

10) восприятие художественной литературы и фольклора;  

11) самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице);  

12) конструирование из разного материала (включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал);  

13) изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах);  

 двигательная  (овладение основными движениями).  
 

Климатические особенности  
Природа нашего региона отличается исключительным разнообразием. 

Основными чертами климата являются: холодная зима и теплое или жаркое лето; 
достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается 
ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями 
Карелии, воспитание любви к родной природе.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем 
не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с 
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выделением двух периодов:  
- холодный период - образовательный: (сентябрь-май), строится на основании 
режима дня для холодного периода года и плана воспитательно-образовательного 
процесса;  
- летний период - оздоровительный (июнь-август), строится на основании 

режима дня для теплого периода года и плана летней оздоровительной работы. 
Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями 

СанПиН и режимом ДОО. В условиях холодной зимы количество прогулок, их 
длительность, совместная деятельность взрослого и детей, осуществляемая на 
улице, определяется погодными условиями. Прогулка не проводится при t воздуха 
ниже -15С и скорости ветра боле 15 м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t 
воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15 м/с.  

В летний период – жизнедеятельность детей преимущественно организуется на 

свежем воздухе.  

 

Национально-культурные особенности осуществления образовательного 

процесса  
 

В детском саду образовательная деятельность осуществляется на русском языке 

(в соответствии с ст.14 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

21.12.2012 г.). При организации образовательной деятельности идет  приобщение 

детей к культуре русского народа, его традициям, знакомство с русским народным 

творчеством. Дошкольники узнают историю страны, изучают природу родного края 

и страны, знакомятся с символикой родного города и страны (гербом, гимном, 

флагом).  

Также в процессе воспитательно - образовательной работы педагоги знакомят 

детей с разнообразием мировых культур и традиций. 

Особое внимание уделяется воспитанию уважения к культуре и традициям 

народов России, воспитанию толерантности как принципа взаимодействия между 

людьми, гордости за достижения своей страны.  

 

1.5. Планируемые результаты реализации Программы.                                  

Обязательная часть          (ФОП, п. 15. - 15.4.) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 
 

 1.6.  Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОО по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОО, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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ДОО условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОО, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОО и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными  

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики проводится 

оценка индивидуального  развития детей. 

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с 

оценкой эффективности педагогических действий,   лежащих в основе их 

дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построении его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития) 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Педагогическая 

диагностика позволяет выявить индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 
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чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

В рамках реализации образовательного маршрута оценивается динамика развития 

ребенка в условиях реализации содержания образовательных областей и связанных 

с ними тематических модулей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводят квалифицированные специалисты из организации по работе с 

детьми с ОВЗ в соответствии с договором о совместной деятельности. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ДОО в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне ДОО, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне ДОО обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в 

то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

1) диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе;  

2) внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

3) внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 
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Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы ДОО;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой ДОО; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в  ДОО  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации 

образовательной программы дошкольного образования и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне ДОО. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив 

ДОО.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОО, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов ДОО.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

–  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ДОО в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОО; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОО собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 
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в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в ДОО,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

II. Содержательный раздел    

Обязательная часть               

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 
 

2.1.Задачи и содержание образовательной деятельности для всех групп по 

образовательным областям (ФОП п.17. – 22.8.). 

Содержание образовательной деятельности представлено по основным 

направлениям развития детей дошкольного возраста (социально- коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие) с 

учётом используемых вариативных примерных основных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. 

Социально-коммуникативное развитие 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие в рамках реализации 

содержания основной части образовательной программы включает решение 

следующих задач: (ФОП п. 18.2 - 18.8) 

В рамках реализации содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, предполагается воспитание у ребенка 

навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие в рамках реализации содержания основной части 

образовательной программы включает решение следующих задач: (ФОП п. 19.2 - 

19.7) 

2.1.3. Речевое развитие 

Речевое развитие в рамках реализации содержания основной части 

образовательной программы включает решение следующих задач: (ФОП п. 20.2 - 

20.7) 
 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие в рамках реализации содержания 

основной части образовательной программы включает решение следующих задач: 

(ФОП п. 21.2 - 21.7) 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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2.1.5. Физическое развитие 

Физическое развитие в рамках реализации содержания основной части 

образовательной программы включает решение следующих задач: (ФОП п. 22.2 - 

22.7) 

2.2. Вариативные формы, методы, способы и средства 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагоги МДОУ 

определяют самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их 

образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у каждого педагога практики воспитания и обучения детей, 

оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО, педагоги могут использовать различные формы 

реализации Федеральной программы в соответствии с видом детской деятельности 

и возрастными особенностями детей ФОП п. 23.5 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагоги 

могут использовать следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 

методы); 

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные 

темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, 

этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен 

характер познавательной деятельности детей: ФОП п. 23.6.1 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагоги учитывают 

возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого 

метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует 

возможные результаты. Для решения задач воспитания и обучения целесообразно 

использовать комплекс методов. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не 

только от учета возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и 

особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, 

ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет признание приоритетной 

субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагоги 
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учитывают субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и 

культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 

деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в 

интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

Выбор каждым педагогом педагогически обоснованных форм, методов, 

средств реализации Программы, адекватных образовательным потребностям и 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания 

и обучения обеспечивает их вариативность. 

Направления, формируемые участниками образовательных отношений 

 

В МДОУ №21 детский сад «Сказка» г. Питкяранта оказываются 

образовательные услуги по реализации вариативной части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

  

Вариативная часть представлена: 
1. На основе парциальной программы  «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» /Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой,  Н.Н. Авдеевой 

(Программа имеет гриф «Рекомендована Министерством общего и 

профессионального образования РФ») в соответствии с Учебным планом 

(Приложении № 1 «Учебный план муниципального дошкольного образовательного 

учреждения №21 детский сад «Сказка» г. Питкяранта Республики Карелия»). 

НОД направлена  на формирование у детей  основ безопасности 

жизнедеятельности, включающая  разные аспекты: формирование ценностей 

здорового  образа жизни, осторожное обращение с опасными предметами, 

безопасное поведение на улице; умение быть готовым к встрече с различными 

сложными, а порой опасными жизненными ситуациями,  умение правильно 

выходить из них, с учётом возраста детей. 

Сложившаяся социальная и экологическая обстановка вызывает беспокойство у 

людей всей планеты. Со временем изменились условия жизни человека, изменились 

и правила безопасности жизнедеятельности. Теперь они связаны с интенсивным 

движением транспорта на городских  

улицах, развитой сетью коммуникаций, большим скоплением людей, технизацией 

жилища. Безопасность жизнедеятельности представляет серьёзную проблему 

современности и включает в себя, по мнению ученых, решение трёх задач: 

1. Распознание опасностей и их источников 

2. Разработка предупредительных мер 

3. Ликвидация возможных последствий 

Таким образом, формула безопасности для детей гласит: 

Надо видеть, предвидеть, учесть, 

                                                    По возможности избежать, 

Если нужно – на помощь позвать. 

Цель: формирование здорового образа жизни и основ безопасного поведения 

дошкольников. 



28  

Задачи: 

- развивать  представления о здоровом образе жизни, о здоровье и средствах его 

укрепления, о функционировании организма и правилах заботы о нем; 

- формировать  навыки безопасного поведения и различных действий в 

непредвиденных ситуациях; 

- формировать  правильные формы общения с разными людьми, в различных 

жизненных ситуациях; 

 - знакомить с основами экологической культуры, учить бережно относиться к 

природе, изучать строение своего организма; 

-  формировать понятие здорового образа жизни; 

- научить  безопасному поведению во дворе, на улице, в общественном 

транспорте, предвидеть опасность, по возможности, избегать опасность, при 

необходимости – действовать; 

- формировать у детей самостоятельность и ответственность за своё поведение. 

     

Содержание программы включает в себя следующие тематические блоки: 

1.  Береги ребёнка – формирование у детей знаний об осторожном обращении с 

опасными  предметами и правилами поведения при контактах с незнакомыми 

людьми, пример взрослых. 

2.  Ребёнок на природе – развитие основ экологической культуры и 

формирование бережного отношения к природе. 

3.  Ребёнок дома – формирование умения правильно обращаться с предметами 

домашнего быта, являющимися источником потенциальной опасности для детей. 

4. Береги здоровье – формирование ценностей здорового образа жизни, 

сохранение физического  и психического здоровья детей, взаимосвязь образа жизни  

и здоровья человека. 

5.  Ребёнок на улице – проблемы безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте. 

Принципы: 
   Организация  работы строится с учетом принципов, которые взаимосвязаны и 

реализуются в единстве. 

 Принцип системности. Работа должна проводиться систематически, весь 

учебный год, в установленные дни. 

 Принцип сезонности. Следует по возможности использовать местные условия, 

поскольку содержание блока «Ребёнок и природа» связано с ознакомлением детей  с 

природными явлениями. 

 Принцип учета местности. Формирование опыта взаимодействия с 

окружающей средой, осознание источников опасности. 

 Принцип адресного подхода. Учет индивидуальных особенностей групп. 

 Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях 

дошкольного учреждения и семьи. 

Непосредственная организованная образовательная деятельность проводится 

начиная с 4-5 лет (средней группы) до 6 - 7 лет (подготовительной к школе группы).  
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Методы  и приемы: 
Беседа 

Вопросы 

Рассказ 

Дискуссия 

Игры и тренинги 

Экскурсия 

Рассматривание наглядного материала (иллюстраций; предметов и пр.) 

Чтение художественных произведений 

Просмотр мультфильмов и обучающих программ 

Творческие задания и пр. 

 

Разработанное содержание логично интегрируется в различные виды детской 

деятельности: игровую, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

двигательную, изобразительную и пр. 

Примерная интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое», 

«Физическое развитие».  

Прогнозируемые результаты реализации программы  по блокам: 

«Ребенок на природе»  - Ребёнок имеет представления о правилах поведения на 

природе, знает  как вести себя  при встрече с животными; имеет представления о 

природных явлениях и правилах поведения в лесу, на водоёме, знает съедобные и 

ядовитые растения, грибы; 

 «Ребёнок  дома» -  имеет элементарные представления о безопасном поведении, 

сформулированы представления о том, как нужно вести себя в экстремальных 

ситуациях в быту, (например, умеет пользоваться телефоном в случае пожара, 

травмы; умеет привлечь внимание прохожих и позвать на помощь при пожаре или 

проникновении в дом преступников), умеет выбирать правильные решения; 

осознанно может  предвидеть опасные события, умеет   по возможности избегать 

их, а при необходимости действовать; 

«Ребенок  на улице» -   ребенок знает, что  пешеходы  ходят  по тротуару, машины – 

ездят по проезжей части дороги; умеет действовать  в игре в соответствии с  

сигналом светофора;  знает  назначение дорожных знаков «Пешеходный переход»,  

«Телефон», «Пункт медицинской помощи», «Место стоянки», «Въезд запрещён», 

«Пешеходное движение запрещено»,  «Велосипедное движение запрещено», 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом», умеет ориентироваться в дорожных 

знаках; 

«Береги здоровье» - ребенок знает, что здоровье – это одна из главных ценностей 

жизни, умеет  заботиться о своем здоровье – знает  и выполняет правила личной 

гигиены; знает правила первой помощи при травмах. 

 

2. На основе парциальной программы «Топ-хлоп, малыши»  Т. Сауко,                                

А. Буренина. 

 

Цель: Формирование   интереса  к  музыкально –  ритмическим     движениям, 
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эмоциональной  отзывчивости  на  музыку 

 

Задачи:     
- Обучать    детей   основным  двигательным  навыкам  и   умениям  ходьбы, 

бега, прыжков, пружинным  и  маховым  движениям, выразительным  жестам, 

элементам  плясовых  движений; 

 

- Развивать музыкальные  сенсорные  способности:  динамический,   

ритмический,   звуковысотный    и    тембровый   слух; умение  выполнять  

движения   в  соответствии с текстом   песен  и  потешек, способствующих   

развитию  речи; 

 

- Воспитывать   общительность, умение   контактировать   со  сверстниками  и 

взрослыми. 

     

Построение   программы   Т.Н.Сауко  и  А.И.Бурениной    включает  3  части: 

1  часть - раскрывает  содержание  работы   по  музыкально-ритмическому  

воспитанию  в  течение  года -  от  осени  до  лета; 

2  часть -  даёт  подробное  описание  игровых  упражнений, позволяющих  

малышам  постепенно  осваивать   разнообразные  движения   в  процессе  игрового  

взаимодействия  со  взрослыми, построенных     по  принципу  от  простого -  к 

сложному; 

3  часть -   приводит  описание    развлечений  и праздников   с  родителями,  

содержание    которых    строится  на  основе  разученных  ранее  игровых  

упражнений.  

Наиболее важным  является  органичное  использование  данного  репертуара   в  

непосредственной  образовательной  деятельности, а   также   в  процессе  

проведения  развлечений  и праздников. Целью   программ  праздничных  

утренников  и развлечений    является    эмоциональное  развитие   детей, 

воспитание  у  них  навыков  общения  со   взрослыми  и  сверстниками, обогащение  

их  разнообразными  радостными  впечатлениями. 

 

Разработанное содержание логично интегрируется в различные виды детской 

деятельности: игровую, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

двигательную, изобразительную и пр. 

Примерная интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое», 

«Физическое развитие».  

 

3. На основе парциальной программы «Ритмическая мозаика» (А. Буренина). 

 

Данная программа ориентирована не только на  развитие детей, но и на 

совершенствование профессионализма самого педагога в области 

ритмопластических движений, выявление индивидуального стиля деятельности.  

Занятия по ритмопластике проводятся во всех группах. 
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Цель программы «Ритмическая мозаика» - развитие ребенка, формирование 

средствами музыки и ритмических движений разнообразных умений, способностей, 

качеств личности. И, как известно, чем раньше мы дадим детям гамму 

разнообразных впечатлений, чувственного опыта, тем более гармоничным, 

естественным и успешным, в таком виде деятельности, как движение под музыку, 

будет дальнейшее развитие ребенка, становление его личности. И, возможно, 

меньше будет проблем у наших детей с развитием речи, внимания, памяти, 

мышления, формированием красивой осанки... Другими словами, программа 

«Ритмическая мозаика» нацелена на общее, гармоничное психическое, духовное и 

физическое развитие, а ее содержание и формы работы могут конкретизироваться в 

зависимости от возможностей детей, от ведущих целей их воспитания (например, 

коррекционных). 

Программа по ритмической пластике помогает решать следующие задачи 

обучения и воспитания детей: 

- развитие музыкальности: чувствовать настроение, характер музыки, развитие 

чувства ритма, музыкальной памяти;  

- развитие двигательных качеств и умений: координация движений, гибкость, 

пластичность, красивая осанка, умение ориентироваться в пространстве; 

- развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движениях 

под музыку.  

Важно помнить, что основная задача программы – психологическое 

раскрепощение ребѐнка через освоение своего собственного тела как 

выразительного инструмента. 

Все эти задачи я реализуются в процессе творческого общения с детьми: в 

образовательной деятельности, в кружковой работе, в свободных играх, играх – 

драматизациях, при подготовке и проведении праздников и развлечений, 

индивидуального общения с ребенком, семейных праздниках.  

Ожидаемый результат: 
Улучшилась пластика и координация движений детей, активизировалась 

творческая деятельность, повысилась самооценка и уверенность в своих силах, 

улучшилась осанка дошкольников.  

Ритмопластика создает ощущение радости, свободы движения,  вызывает 

радостный отклик на музыку, сообщает более светлое восприятие жизни. 

Разработанное содержание логично интегрируется в различные виды детской 

деятельности: игровую, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

двигательную, изобразительную и пр. 

Примерная интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое», 

«Физическое развитие».  

 

4. На основе парциальной программы «Музыкально-педагогическая концепция 

Карла Орфа». 

Идея К. Орфа состоит в том, что в основе обучения лежит «принцип активного 

музицирования» и «обучение в действии», по мнению педагога-музыканта, детям 

нужна своя музыка, специально предназначенная для музицирования на 
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первоначальном этапе, первоначальное музыкальное образование должно быть 

полно положительных эмоций и радостного ощущения игры. Комплексное обучение 

музыке на занятии предоставляет детям широкие возможности для творческого 

развития способностей. К. Орф считает, что самое главное-атмосфера занятия: 

увлеченность детей, их внутренний комфорт, то, что позволяет говорить о желании 

детей проявить себя на занятии в роли активного участника. 

Прогрессивные идеи К. Орфа: 

· всеобщее музыкально-творческое развитие; 

· детское музыкальное творчество как метод активного музыкального развития и 

становления творческой личности; 

· связь детского музыкального творчества с импровизаторскими традициями 

народного музицирования. 

Основные принципы методики: 
1. Самостоятельное сочинение детьми музыки и сопровождения к движению, 

хотя бы в самой скромной форме. 

2. Обучение детей игре на простых музыкальных инструментах, не требующее 

большого труда и дающее ощущение радости и успеха. С этой целью Орф придумал 

некоторые простые инструменты и использовал уже существующие. Главный 

инструмент ребенка - он сам: руки и ноги. Ребенок свободно пробует хлопать, 

топать, щелкать, шлепать и т.д. 

3. Коллективность занятий детей младшего возраста. Минимальная группа 

состоит из двух участников, каждому из которых обеспечено равноправное участие 

в воспроизведении или импровизационном оформлении пьесы. Максимальное 

количество участников группы практически не ограничено, т.е. для такого 

музицирования полная группа - не помеха. 

4. Предоставление детям известной свободы на занятиях: возможности хлопать, 

топать, двигаться. 

5. Уделение с первых же дней внимания дирижированию, с тем чтобы каждый 

ребенок мог управлять исполнением. 

6. Работа со словом, ритмизация текстов, речевая основа которой - имена, 

считалочки, простейшие детские песни. Помимо музыкальных целей, воспитывается 

подсознательное ощущение гармоничности и стройности родной речи, языка. Это - 

основа восприятия поэзии и шире - литературы вообще. 

7. Постижение учеником импровизационным путем значения интонаций при 

выборе наиболее точной для данного контекста. Из интонации возникает ладовая 

конструкция и затем - переход к пятиступенному звукоряду. 

8. Музицирование в пределах пятиступенного звукоряда в течение как минимум 

одного учебного года, а возможно и дольше. Органичное существование ученика в 

пятиступенном звукоряде обеспечивает мягкое вхождение в семиступенный 

звукоряд. 

 

5 На основе парциальной программы «Подготовка старших дошкольников к 

обучению грамоте» О.М. Ельцовой,  «Обучение дошкольников грамоте». 

Цель:  Развитие у дошкольников звуковой стороны речи и ознакомление с 

основами грамоты 
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Задачи: 
- познакомить с понятием «звук»; 

- учить выделять звук в слове; 

- учить определять место звука в слове; 

- познакомить с понятием «буква»; 

- учить наблюдать за работой артикуляционного аппарата при произнесении 

звука; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Ожидаемый результат: 

- ребенок определяет количество слогов в слове; 

- последовательно произносит каждый звук в слове; 

- определяет количество звуков в слове и строит звуковые ряды; 

- определяет качественные особенности звука и обозначение их определенным 

цветом; 

 

Вариативные формы работы с детьми.  

При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание в 

Программе уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа развития и 

деятельности каждого ребенка, его собственных предпочтений. В Программе 

больше времени дается для свободной деятельности детей по выбору. Однако это не 

просто время, когда дети представлены сами себе, а время работы воспитателя в 

выбранной детьми сфере деятельности. Так, воспитатель может присоединиться к 

детям, занимающимся рисованием, и помочь им продвинуться в создании 

самостоятельных замыслов или в использовании новых приемов. Возможно, так же 

в это время и наблюдение за детьми с целью выявления особенностей их 

взаимодействия и деятельности. 

     Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе различных 

образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут специально 

создаваться для решения какой-либо образовательной задачи. Такие ситуации 

специально организуются, планируются, для них готовится материал, 

продумывается место и время их создания (организации). Иначе говоря, это 

«прямые» образовательные ситуации (например, ситуации, которые раньше 

организовывались как занятия). Основная цель и задача педагога в таких ситуациях 

– образовательная: развитие у детей познавательных и творческих способностей, 

психических качеств, сообщение им знаний, создание условий для овладения 

детьми определенными действиями. 

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые можно 

назвать «бытовыми». Это ситуации режимных моментов, свободного 

взаимодействия детей друг с другом. Для педагога цель в таких ситуациях – 

решение бытовой проблемы: одевание детей, обеспечение гигиены детей, их 

питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. Такие ситуации, однако, могут 

и должны использоваться и для решения других образовательных задач. Ситуации, 

преследующие одну цель, но используемые в то же время для решения других 

образовательных задач являются «косвенными». 

     Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер диалога и 
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активного сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель может 

использовать все многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и общения с 

детьми. Это могут быть: 

• свободная игра детей 

• ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими) 

По видам детской активности: 

Виды детской активности Формы и средства реализации Программы 

 

 

Двигательная 

 утренняя и бодрящая гимнастика 

 физкультминутки 

 динамические паузы 

 игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, 

песенки, потешки, считалки и др.) 

 игры и упражнения под музыку 

 подвижные дидактические игры 

 подвижные игры с правилами 

 игры с элементами спорта 

 соревнования (эстафеты) 

 досуги  

 сюжетные, игровые, тематические, комплексные, 

тренировочные, контрольно-диагностические 

(«занятия») формы непосредственно образовательной 

деятельности. 

 

 

Игровая 

 дидактические игры 

 интеллектуально развивающие 

 дидактические с элементами движения 

 сюжетно-ролевые 

 подвижные 

 игры с элементами спорта 

 народные игры 

 музыкальные 

 хороводные 

 театрализованные 

 режиссерские 

 игры-драматизации 

 игра-фантазия 

 строительно-конструктивные 

 игры на развитие коммуникации и др. 

 

 

Продуктивная 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 художественный труд 

 проектная деятельность 
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 творческие задания 

 изготовление (предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, украшений к 

праздникам, сувениров и др.) 

 создание макетов, коллекций и их оформление и др. 

 

 

Коммуникативная 

 Моделирование ситуаций 

 беседы (диалоги) 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 разучивание стихов, потешек и др. 

 чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 создание ситуаций (проблемных, морального выбора и 

др.) 

 ситуативный разговор 

 Тренинги 

 интервьюирование 

 рассказывание (составление рассказов, сочинение 

сказок и др.) 

 сочинение и отгадывание загадок 

 проектная деятельность 

 коммуникативные игры 

 свободное общение по теме 

 игры с речевым сопровождением 

 игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.) 

 инсценирование и драматизация и др. 

 правила компромиссного общения и взаимодействия 

 

Трудовая 
 ручной труд 

 дежурство 

 поручение 

 задание 

 совместная трудовая деятельность и др. 

 

Познавательно - 

исследовательская 

 игровое моделирование ситуаций 

 наблюдения с обсуждением 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 экскурсии с дальнейшим обсуждением 

 рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 решение проблемных ситуаций 

 экспериментирование 

 коллекционирование 

 моделирование 

 конструирование 

 проектная деятельность 

 игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и 

др.)  и др. 

 информационно-компьютерные средства 

 логические рассуждения 
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 актуализация опыта детей 

 выявление причинно-следственных связей 

 обследование предметов 

 

Музыкально - 

художественная 

 слушание с дальнейшим обсуждением 

 исполнение (пение, игра на музыкальных 

инструментах) 

 инсценирование и драматизация 

 музыкально-ритмические упражнения 

 экспериментирование со звуками 

 подвижные игры с музыкальным сопровождением 

 музыкально-дидактические игры 

 беседы и др. 

 досуги 

Чтение художественной 

литературы 
 чтение с обсуждением 

 рассказ 

 беседа 

 ситуативный разговор 

 викторины по прочитанным произведениям 

 рассматривание иллюстраций и др. 

 инсценирование и драматизация 

 разучивание 

 чтение с последующими играми (театрализованная, 

игра-фантазия, сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) и 

др. 

 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как 

образовательная и вносить свой вклад в развитие ребенка. Важно при этом 

осознанное профессиональное отношение педагога к взаимодействию и общению с 

детьми. 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик (ФОП п. 24.3 - 24.22) 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

игра (сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, чтение художественной 

литературы. Перечень сугубо детских видов деятельности может меняться в 

зависимости от социокультурной ситуации, в которой растет конкретный ребенок, и 

ценностей общества в целом. Перечисленные выше культурные практики являются 

до известной степени универсальными – они используются для образования детей в 

любом современном обществе. В тоже время они могут быть дополнены другими 

культурными практиками. 
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Детская деятельность в образовательном процессе.                                      

Виды детской деятельности. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество.  

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 
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морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у 

детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
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развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми. 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 
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Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. Начало мастерской 

– это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

         Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 
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«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы (ФОП п. 25.1 – 

25.8) 

Для поддержки детской инициативы взрослые: 

- вводят адекватную оценку результата деятельности детей с одновременным 

признанием их усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

- создают ситуации, позволяющие детям реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

-обращаются к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов; 

-поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

-создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

-при необходимости помогают детям в решении проблем при организации игры; 

-создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой и 

познавательной деятельности детей по интересам; 

-устраивают выставки и красиво оформляют постоянную экспозицию работ; 

- организовывают концерты для выступления детей и взрослых. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (ФОП п. 26.1 – 26.11) 

Объединение усилий семьи и организации, совместная согласованная работа 

педагога и родителей – очень важное условие успешной реализации программы. Его 

соблюдение способствует достижению устойчивых результатов в области 

социально-эмоционального развития ребенка. 

Программа подразумевает содействие созданию личностно- развивающей 

образовательной среды как в организации, так и дома, а потому                     родители являются 

полноправными участниками обучения, включенными и заинтересованными 

партнерами, что отражено в методологии программы. 

Каждое занятие в рамках программы предполагает выполнение семейного 

задания; специально для родителей разработаны просветительские и вовлекающие 

мероприятия, которые проводятся в рамках родительских собраний. Их задача — 
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показать родителям значимость совместной работы по программе, информировать о 

ее содержании. 

Важной частью программы является проведение совместных детско- 

родительских мероприятий — игр, конкурсов, праздников. Все это призвано помочь 

взрослым создать дома среду, благоприятствующую гармоничному социально-

эмоциональному развитию ребенка, и выстроить систему собственных осознанных 

действий, направленных на содействие такому развитию. 

 

2.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы (КРР)  

ФОП п. 27 

Контингент воспитанников составляют дети, как с нормой психофизического 

развития, так и с различными вариантами нарушений, не требующих воспитания и 

обучения в специальных коррекционных дошкольных учреждениях. Дети с 

нарушениями посещают группы общеразвивающей направленности. 

Данные  категории  детей нуждающихся в оказании своевременной 

коррекционно-развивающей помощи с целью предупреждения дальнейшего 

усложнения данных проблем, направляются для выявления и коррекции нарушений 

в организацию по работе с детьми с ОВЗ в соответствии с заключенным договором 

о совместной деятельности. Специалисты данной организации составляют 

индивидуальный маршрут коррекционной работы с воспитанниками, который 

реализуется либо на базе организации, либо в МДОУ №21 детский сад «Сказка»                        

г. Питкяранта с привлечением специалистов МДОУ.  

В Учреждении созданы условия для коррекционной работы с детьми с 

нарушениями речи. Учитель-логопед проводит коррекционную работу в тесном 

взаимодействии с педагогами ДОУ и родителями воспитанников. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки  

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

трудностями в обучении и социализации; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и 

социализации. 

Рабочая программа воспитания (ФОП п. 29.) 

Приложение № 2 
3. Организационный раздел 

Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 (ФОП ДО п. 30) 
 



44  

Успешная реализация Федеральной программы обеспечивается следующими 

психолого-педагогическими условиями: 

признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника 

таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление 

уважения к развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка уверенности 

в собственных возможностях и способностях у каждого воспитанника;   

обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации, в том числе 

дошкольного и начального уровней образования (опора на опыт, накопленный на 

предыдущих этапах развития, плавное изменение форм и методов образовательной 

работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться); 

учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 

периода, социальной ситуации развития); 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности, в которой ребенок реализует право на свободу выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение 

его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, 

основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

оказание ранней коррекционной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья на основе специальных психолого-педагогических 

подходов, методов, способов общения и условий, способствующих получению 

дошкольного образования, социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования; 

совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 

психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка 

родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии 

детей, охраны и укрепления их здоровья; 

вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в 

соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи 

обучающихся;     

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

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

Организации, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, 

согласно запросам родительского и профессионального сообществ; 

взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами 

открытой образовательной системы), использование форм и методов 

взаимодействия, востребованных современной педагогической практикой и семьей, 

участие всех сторон взаимодействия в совместной социально-значимой 

деятельности; 

использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса ее 

социализации;  

предоставление информации о Федеральной программе семье, 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в 

информационной среде. 
 

3.2. Особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды (далее – РППС) 

 

 
Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ №21 «Сказка» (далее – 
РППС) соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям. 
Развивающая  предметно-пространственная  среда  –  часть образовательной  среды, 
представленная  специально  организованным  пространством  (помещениями  
МДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 
реализации Программы), материалами,  оборудованием,  электронными  
образовательными  ресурсами    и  средствами  обучения  и  воспитания  детей 
дошкольного  возраста,  охраны  и  укрепления их  здоровья,  предоставляющими 
возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 
МДОУ, в заданных ФГОС ДО   образовательных областях: социально - 
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физической. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
возможность совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. Пространство 
группы организуется большим количеством развивающих материалов (книги, 
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 
предметы доступны детям. Оснащение центров, уголков меняется в соответствии с 
тематическим планированием образовательного процесса.  
Интеграция позволяет раскрыться каждому ребёнку в совместной деятельности, 
найти применение своих способностей в создании коллективного и 
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индивидуального творческого продукта. Развивающая предметно-пространственная 
среда представлена по секторам. 
Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), включающий в 
себя: 
1. Центр игры 
     2. Центр двигательной активности 
     3. Центр конструирования 
     4. Цент музыкально – театрализованной деятельности 
     
Спокойный сектор: 
     1. Центр книги 
     2. Центр отдыха 
     3. Центр природы 
     4. Центр социализации 
 
Рабочий сектор: (Рабочий сектор занимает 25% всей группы, так как там 
предполагается размещение оборудования для организации совместной и 
регламентированной деятельности. Все части группового пространства имеют 
условные границы в зависимости от конкретных задач момента, при необходимости 
можно вместить всех желающих, так как дошкольники «заражаются» текущими 
интересами сверстников и присоединяются к ним: 
1. Центр познавательной и исследовательской деятельности 
2. Центр продуктивной и творческой деятельности. 
Развивающая предметно-пространственная среда в группах отвечает следующим 
принципам: 
• Насыщенности: образовательное пространство оснащено средствами 
обучения и воспитания (техническими: проектор, экран), соответствующими 
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарём. 
• Трансформируемости: детские столы, ширмы, мебель могут сдвигаться, 
раздвигаться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 
• Полифункциональности: возможность разнообразного использования 
различных составляющих предметной среды: детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм. 
• Вариативности: наглядно-методический материал, дидактические игры и 
настольно-печатные пособия многовариантны (в зависимости от задач обучения и 
возраста детей). 
• Доступности: материал для свободной самостоятельной деятельности детей 
расположен на открытых полках. Дети самостоятельно могут пользоваться 
наглядным материалом. 
• Безопасности: помещение группы не загромождено мебелью; столы и стулья 
для детей имеют регулирующие по высоте ножки; углы и кромки мебели 
закруглены; стены окрашены в светлый тон (психологи советуют использовать 
мягкие пастельные цвета); для игр на полу имеется ковер. 
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 
пространство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип динамичности — 
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статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности 
предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная 
устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 
привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, 
шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 
природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада 
(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 
проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 
        Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как 
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 
(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 
старинного быта и пр.). 
 

Группа раннего возраста. 

спортивный уголок: Мячи большие, средние, маленькие, обручи, флажки, кегли, дорожки 
здоровья, мешочки для метания, шнур, дорожка из линолеума с 
изображением детских следов дуга для подлезания. 

уголок для 

игр с песком:  

стол-песочница, формочки разной конфигурации, емкости разного 

размера. Предметы-орудия - наборы для улицы: ведерко, формочки, 

совочек, лопатка, грабельки. 

уголок 

безопасности: 

Бензоколонка (крупная), макеты домов, макет светофора, макет дерева, 

плакат транспорт, гараж Грузовик (крупный, пластмассовый, прочный), 

позволяющий детям садиться на него верхом Тележка-ящик (крупная). 

Набор транспортных средств разного вида (автомобиль, автобус, 

самолет, кораблик, паровоз и т.д.), макет дороги. Конь на 

колесах/качалка или каталки/ качалки в виде других животных 

игровой уголок (с 

игрушками, 

строительным 

материалом). 

Конструктор ЛЕГО, деревянный конструктор 

 

 

 

Младшая группа 

 

«Физкульт

урный 

уголок» 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия  

Для прыжков 

Для катания, бросания, ловли 

Для ползания 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

«Уголок 

природы» 
Календарь природы 

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику Макеты 

Литература природоведческого содержания, набор картинок, альбомы 

Материал для проведения элементарных опытов 

уголок для сюжетно- 

ролевых игр 

(семья): 

Игрушечные утюг и гладильная доска. Набор столовой посуды (крупной и 

средней), коляска, кроватка, стол. Игровой модуль "Кухня" (соразмерный 

ребенку) с плитой и аксессуарами. 

Куклы средних размеров. 

уголок ряженья (для 

театрализованных 

игр): 

сарафаны, юбочки, шляпки, косыночки, ленты, платочки. 

книжный уголок; собраны различные книжки: сказки, стихотворения, загадки; большие, 

средние и маленькие с нарисованными иллюстрациями, книжки-

раскладушки. 

музыкально- 
театральный 
уголок: 

колокольчик, барабан, 4- бубна, маракасы 2 маленьких и один большой, 

деревянные ложки, неваляшка, магнитофон, гармошка, металлофон, 

саксофон, настольная ширма, настольный театр «Колобок». Кукольный 

театр (Теремок, Волк и семеро козлят, настольный театр (Колобок, 

Теремок, Маша и медведь) 

дидактически

й уголок: 

Матрешки, рамки-вкладыши с геометрическими формами, набор для 

забивания: молоточек с втулками, пирамидки, наборы парных картинок 

типа "лото" шнуровка, лото, доска-основа с вкладышами и с 

изображением в виде пазла-комплект, логический кубик, змейка, 

разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой – комплект. 

Складные кубики с предметными 

картинками пуговицы, вкладыши, бусины. Парные картинки, 

предметные картинки: игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда, 

транспорт, птицы, овощи, фрукты. 

уголок природы 

(наблюдений за 

природой): 

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи), календарь природы, 

бросовый материал (камушки, шишки) 
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Обучающие и дидактические игры по экологии 

Инвентарь для трудовой деятельности Природный и бросовый материал. 

«Уголок 

развивающи

х игр» 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

«Строитель

ная 

мастерская» 

Напольный строительный материал; Настольный строительный 

материал 

Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с крупными деталями) 

Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.). 

«Игровой уголок» Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Библиотека») Предметы- заместители 

«Уголок 

безопасности» 
Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП Макеты 

перекрестков, районов города, 

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного движения 

«Краеведческий 

уголок» 
Государственная символика 

Иллюстрации русских костюмов 

Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного искусства 

«Книжный уголок» Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой 

«Театрализованный 

уголок» 
Ширмы 

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом) Предметы 

декорации 

«Уголок рисования» Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации Бросовый материал (фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 

родителей Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки Предметы народно – прикладного искусства 

«Музыкальный 

уголок» 
Детские музыкальные инструменты Магнитофон 

Набор аудиозаписей Игрушки - самоделки 

Музыкально - дидактические игры 

Музыкально - дидактические пособия 
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Средняя группа 

 

Уголок 

математики 

Развивающие игры; Пирамидки, логические кубики, геометрические 

головоломки, сложи узор, Палочки Кюизенера, Блоки Дьенеша, кубики 

Никитина, пазлы, счёты, пособия для составления целого из частей, 

пособия для нахождения сходства и различия, Логические блоки. 

«Наш дом 

Россия» 

Картинки с символикой России, родного города.  

Альбомы: «Наш город – Питкяранта», «Моя страна – Россия» 

Фотоматериалы, книги. 

Уголок 

безопасности. 

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ, ПДД (иллюстрации, игры). 

Иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших улиц 

и зданий. 

Макет проезжей части. Макет светофора, дорожных знаков. 

Иллюстрации и предметы, изображающие опасные предметы (ножницы, 

иголка…). 

Картинки: Водный, наземный, воздушный, подземный транспорт» 

Уголок 

природы. 

Коллекция камней, ракушек, семян. Игротека экологических, 

развивающих игр. 

Библиотека познавательной природоведческой литературы, 

энциклопедии. Растения ближайшего окружения. 

Цветущие комнатные растения (3-4 видов). Муляжи овощей и фруктов. 

Календарь погоды. Календарь природы. Инвентарь для ухода за 

комнатными растениями. Зимний огород. 

Модели для обобщения объектов природы по определённым 

признакам. Картинки: «Времена года».  

Наглядно –дидактические пособия,  

серия «Мир в картинках»: животные разных стран, животные средней 

полосы, насекомые, Арктика и Антарктика. 

Уголок 

физкультуры. 

1. Дуга (высота 30см.; ширина 50см.-1шт.) 

2. Шнуры (длина 75см.-5шт.; длина 150-200см.-2шт.) 

3. Обручи малые (диаметр 55-60см.-5шт.) 
4. Мячи большие (диаметр 20-25см.-3шт.); малые (диаметр 6-8 см.-

5шт.) 
5. Скамейка (длина 3м.; ширина 24см.; высота 30см.) 
6. Горизонтальная цель 

7. Вертикальная цель (высота 1.2м.; высота 1.5м.) 

8. Кубики (ребро 6см.-10шт.) 

9. Извилистая дорожка (ширина 30-35см.; длина 5-6м.) 

10. Дуга (высота 50см.; ширина 50см.-1шт.) 

11. Гимнастические палки (длина 75см.-10шт.) 

12. Мешочки набивные (масса 150-200гр.-6шт) 

13. Мат малый (1м. х 70см. х 70мм.) 

14. Стойки 2шт. 

15. Скакалки короткие (длина 120-150см.-5шт.) 

16. Шапочки для игр 

Художественно 

– эстетический 

уголок. 

Уголок изо деятельности. 

Бумага, раскраски, шаблоны, трафареты, цветные карандаши, 

фломастеры, восковые мелки, ножницы, картон, цветная бумага, печати, 

клей, природный материал. 
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«Театр» 

Наборы кукол «Би-ба-бо», ростовая объёмная ширма, пальчиковый 

театр, плоскостной театр, теневой театр, тряпичные куклы, атрибуты для 

кукольного театра. 

Музыкальный уголок. 

Барабан, погремушки, бубен, маракасы, металлофоны, труба, гитара, 

микрофон, губная гармошка, набор картинок: «Музыкальные 

инструменты». 

«Уголок книги» 

Литература по возрасту детей, иллюстрации, Энциклопедии, картотека 

сказочные герои. 

Уголок игры. Семья» Кукла 

Комплекты одежды для кукол 

Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 

Комплект мебели для игры с куклой 

Кукольная кровать 

Комплект кукольного постельного белья Комплект кухонной посуды для 

игры с куклой 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 

Грузовые, легковые автомобили 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и 

аксессуарами 

«Парикмахерская» 

Зеркало, заколки, накидки, наборы парикмахерская 

«Больница» 

Набор больница, халат. 

«Пожарный» 

Набор пожарного. 

«Магазин» 

Модуль «Магазин», весы, корзины, муляжи овощей и фруктов. Муляжи 

продуктов. 

Материал для 

организации 

ОД. 

Наглядный и раздаточный материал для ФЭМП. 

Наглядный и раздаточный материал для художественного творчества. 

Наглядный и раздаточный материал для речевого развития. 

Дидактические 

игры. 

Мозаика –крупная и мелкая. Домино. Разрезные картинки, пазлы. 

Конструкторы. 

 

Старшая группа 

 

Уголок 

конструирования 

1. Крупный строительный конструктор. 

2. Средний строительный конструктор. 

3. Мелкий пластмассовый конструктор. 

4. Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала – 

бумажные коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, 

пробки и т.п. 

5. Конструкторы типа «Лего». 

6. Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

7. «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой 
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помощи», подъемный кран, железная дорога, кораблики, лодки, 

самолеты, ракета-робот (трансформер). 

8. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей 

и животных и т.п.) 

Уголок по правилам 

дорожного 

движения 

1. Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов (из 

дерматина, чтобы можно было складывать и убирать). 

2. Мелкий транспорт. 

3. Макеты домов, деревьев, дорожных знаков, светофор. 

4. Небольшие игрушки (фигурки людей). 

5. Дидактические игры по ПДД 

Музыкальный 

уголок 

1. Инструменты: металлофон, барабан, бубен, колокольчики, арфа, 

дудочки, синтезатор, губная гармошка. 

2. Магнитофон. 

3. Карточки с картинками музыкальных инструментов. 

Уголок 

художественного 

творчества 

1. Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные 

карандаши, гуашь, акварельные краски, пластилин. 

2. Цветная и белая бумага, картон, наклейки, самоклеящаяся 

пленка. 

3. Кисти, поролон, трафареты, схемы, стеки, ножницы с тупыми 

концами, розетки для клея, подносы для форм и обрезков бумаги, доски, 

палитра, банки, салфетки из ткани. 

4. Наборное полотно, доска, магнитная доска. 

5. Демонстрационный материал «Народные промыслы». 

6. Дидактические игры по народным промыслам. 

Уголок 

дидактических игр 

Материал по математике и сенсорике. 
1. Мозаика разных форм и цвета (мелкая), игры с элементами 

моделирования и замещения. Лото, парные картинки и другие 

настольно-печатные игры. 

2. Наборное полотно, магнитная доска. 

3. Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетные палочки, наборы «Учусь считать». 

4. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, 

желуди, камушки) для счета. 

5. Кубики Никитина. 

6. Палочки Кюизенера. 

7. Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

8. Счеты. 

9. Набор кубиков с цифрами. 

10. Набор карточек с изображением количества и цифр. 

11. Наборы моделей: деление на части. 

Материал по развитию речи и познавательной деятельности 
1. Наборы картинок для группировки и обобщения: животные, 

птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель, 

здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

2. Наборы парных картинок типа «лото». 

3. Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу). 

4. Наборы табличек и карточек для сравнения 

5. Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам последовательно или одновременно (назначение, цвет, 

величина). 

6. Серии картинок для установления последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 
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7. Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей). 

8. Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата. 

9. Набор кубиков с буквами. 

10. Набор карточек с изображением предмета и названием. 

Книжный уголок 1. Стеллаж для книг, стол и два стульчика. 

2. Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

3. Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

Театральный уголок 1. Маленькие ширмы для настольного театра. 

2. Различные виды театра: плоскостной, стержневой, кукольный 

(куклы би-ба-бо: семья и сказочные персонажи). 

3. Маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

5.Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках, мелкие. 

6.Фигурки сказочных персонажей. 

Спортивный уголок 1. Мячи большие, малые, средние. 

2. Обручи. 

3. Толстая веревка или шнур, скакалки. 

4. Флажки. 

5. Гимнастические палки. 

6. Модульные конструкции для пролезания, подлезания, 

перелезания.  

7.         Кольцеброс. 

8. Ленточки, платочки. 

9. Кегли. 

10. Мешочки с грузом (малый и большой). 

11. Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки. 

12. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

Уголок сюжетно- 

ролевой игры 

1. Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная 

плита, шкафчик, набор мебели для кукол среднего размера, кукольный 

дом (для кукол среднего размера). 

2. Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), 

набор кухонной и столовой посуды. 

3. Комплект кукольных постельных принадлежностей. 

4. Куклы крупные и средние. 

5. Кукольная коляска. 

6.  Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 

профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская»; с бытовым сюжетом «Семья», «Детский 

сад». 

Экологический 

уголок 

1. Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

деревяшки, различные плоды, кора, перышки, шишки, листочки. 

2. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки. 

3. Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические 

предметы, магнит. 

4. Приборы: лупа, разные термометры. 

5. Зеркальце. 

Уголок природы 

1. Комнатные растения 

2. Растения характерные для различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты астры, 

хризантемы, золотые шары; 

- зимой – ветки хвойных деревьев (ель, сосна), зимний огород 
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«Зеленый паровоз» (ящики для посадки) - посадки лука, чеснока, 

укропа, петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, пшеницы и др.; 

- весной – весенние первоцветы, посаженные в горшки 

(подснежники, мать-и-мачеха), ветки лиственных деревьев (тополь, 

клен, каштан); 

- летом – букеты летних садовых (пион, ноготок, гладиолус, роза) 

и луговых цветов (ромашка, клевер, колокольчики), колосья хлебных 

злаков. 

3.Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, 

кисточки для протирания листьев, фартуки. 

Календарь природы 

1. Картины сезона. 

2. Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, 

облачно и т.п.) и указывающей на них передвигающейся стрелкой. 

3. Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

В уголке природы устраиваются выставки: «Осенний урожай», поделок 

из природного материала и т.п. Могут находиться макеты леса, поля, 

луга, водоема, муравейника, парка, зоопарка, сезонные макеты 

(например, зимнего леса и т.д.) 

Уголок краеведения 

1. Альбомы: «Улицы города», «Мой город», «Праздники дома и в 

детском саду». 

2. Художественная литература: стихи, рассказы, загадки, потешки 

русского народа; рассказы и стихотворения о родном городе, стране. 

3. Декоративно-прикладное искусство русского народа. 

4. Рисунки и поделки детей, посвященные родному краю. 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Уголок 

конструирования 

1. Крупный строительный конструктор. 

2. Средний строительный конструктор. 

3. Мелкий пластмассовый конструктор. 

  4.Конструкторы типа «Лего». 

 Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п.) 

Уголок безопасности 1. Картинки с изображением опасных ситуаций (информация постоянно 

обновляется). 

2. Костюм инспектора ГИБДД 

3. Небольшие игрушки (фигурки людей). 

4. Дидактические игры по безопасности 

Музыкальный 

уголок  

(совмещен с 

театральным 

уголком) 

1. Инструменты: металлофон, барабан, бубен, колокольчики, 

трещетка, арфа, дудочки, гусли, гитара. 

2. Магнитофон. 

3. Пластиковые прозрачные емкости с разными 

наполнителями: горохом, желудями, камешками. 

4. Карточки с картинками музыкальных инструментов. 

5. Различные виды пальчиковых театров. 

6. Маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

7. Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках, мелкие. 

8. Фигурки сказочных персонажей. 
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Уголок 

художественного 

творчества 

 Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные 
карандаши, гуашь, акварельные краски, пластилин. 

 Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, самоклеящаяся пленка, 

ткани. 

 Кисти, поролон, трафареты, схемы, стеки, ножницы с тупыми 

концами, розетки для клея, подносы для форм и обрезков бумаги, 

доски, палитра, банки, салфетки из ткани. 

 Наборное полотно, доска, магнитная доска, мольберт. 

 Демонстрационный материал «Народные промыслы». 

Уголок 
дидактических 

игр 

Материал по математике и сенсорике. 

1. Игры с элементами моделирования и замещения. 

Лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

2. Наборное полотно, магнитная доска. 

3. Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетные палочки, наборы «Учусь считать». 

4. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, 

желуди, камушки) для счета. 

5. Кубики Никитина. 

6. Часы с круглым циферблатом и стрелками.  

7. Счеты. 

8. Набор карточек с изображением количества и цифр. 

9. Наборы моделей: деление на части. 

Материал по 
развитию речи и 
познавательной 

деятельности 

1. Наборы картинок для группировки и обобщения: животные, птицы, 

рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель, здания, 

транспорт, профессии, предметы обихода и др. 

2. Грамматические сказки 

3. Серии пособий «Грамматика в картинках» 

4. Наборы табличек и карточек для сравнения 

5. Набор гласных и согласных букв 

6. Серии картинок для установления последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

7. Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 

людей). 

8. Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата. 

Книжный уголок 1. Стеллаж для книг, стол и два стульчика. 

2. Детские книги по программе, любимые книжки детей. 

3. Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

Спортивный 
уголок 

1. Мячи большие, малые, средние. 

2. Обручи. 

3. Толстая веревка или шнур, скакалки. 

4. Флажки. 

5. Гимнастические палки.  

6.      Кольцеброс.  

7.      Ленточки, платочки. 

8.      Кегли. 
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9. Мешочки с грузом (малый и большой). 

10. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

Уголок сюжетно- 
ролевой игры 

1. Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная плита, 

шкафчик, набор мебели для кукол среднего размера, кукольный дом (для 

кукол среднего размера). 

2. Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), 

набор кухонной и столовой посуды. 

3. Комплект кукольных постельных принадлежностей. 

4. Куклы крупные и средние. 

5. Кукольная коляска. 

6. Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих 

профессиональный труд 

людей: «Магазин», «Больница», «Парикмахерская»; с бытовым сюжетом 

«Семья», «Детский сад». 

Экологический 
уголок 

 
 
 
 
 
 
 

1. Стол с углублением для экспериментирования водой и песком, с 

рабочей поверхностью из пластика 

2. Природный материал: песок, вода, камешки, ракушки, деревяшки, 

различные плоды, кора, перышки, шишки, листочки. 

3. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки. 

4. Приборы: лупа, разные термометры, весы. 

5. Зеркальце.  

Уголок природы 

1. Комнатные растения 

2. Растения характерные для различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или срезанные в букеты астры, 

хризантемы, золотые шары; 

- зимой – ветки хвойных деревьев (ель, сосна), зимний огород 

«Зеленый паровоз» (ящики для посадки) - посадки лука, чеснока, укропа, 

петрушки, гороха, фасоли, бобов, овса, 

пшеницы и др.; 

- весной – весенние первоцветы, посаженные в горшки 

(подснежники, мать-и-мачеха), ветки лиственных деревьев (тополь, клен, 

каштан); 

- летом – букеты летних садовых (пион, ноготок, гладиолус, роза) и 

луговых цветов (ромашка, клевер, колокольчики), колосья хлебных злаков. 

3.Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, 

кисточки для протирания листьев, фартуки. 

Календарь природы 

1. Картины сезона. 

2. Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, 

облачно и т.п.) и указывающей на них передвигающейся стрелкой. 

3. Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

4. Дневник наблюдения за природой 

В уголке природы устраиваются выставки: «Осенний урожай», поделок 

из природного материала и т.п. Могут находиться макеты леса, поля, луга, 

водоема, муравейника, парка, зоопарка, сезонные макеты (например, 



56  

зимнего леса и т.д.) 

Уголок по 
патриотическому 

воспитанию 

1. Альбомы: «Улицы города», «Мой город», «Семейное дерево» 

2. Художественная литература: стихи, рассказы, загадки, потешки 

русского народа; рассказы и стихотворения о родном городе, стране. 

3. Глобус 

4. Рисунки и поделки детей, посвященные родному краю. 

5. Фотографии с изображением президента РФ, флага, герб РФ, гимн 

РФ 

3.3. Материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

В Организации созданы материально-технические условия, соответствующие 

ФОП ДО (п. 32.1.). 

Организация оснащена полным набором оборудования для различных видов 

детской деятельности в помещении и на участке, игровыми площадками, 

озелененной территории. Имеется необходимое оснащение и оборудование для всех 

видов воспитательной и образовательной деятельности обучающихся, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей 

- оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, содержания Программы; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального 

творчества, музыкальные инструменты; 

- административные помещения, методический кабинет; 

- помещения для занятий специалистов (педагог-психолог); 

- помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

- оформленная территория и оборудованные участки для прогулок. 

Для безопасного пребывания в Организации оборудованы специальные 

системы безопасности: 

- Кнопка «Тревожная сигнализация»; 

- Автоматическая пожарная сигнализация. 

Для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма реализуется 

план работы по профилактике ДДТТ. Разработан и согласован с ГИБДД паспорт 

дорожной безопасности. 

 



57  

Программное и методическое обеспечение по образовательным областям. 

Области Список методических и наглядно - дидактических пособий 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Алифанова Г.Т. Первые шаги. – СПб.: Паритет, 2005 

2. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь. Программа эмоционального развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое пособие. – 

М.: Генезис, 2007 

3. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: 

учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс,2005 

4. Я, ты, мы. Р.Б. Стеркина, Москва, Мозаика-Синтез,2003 

5. Этнокалендарь Санкт-Петербурга, 2014. СПб.: ЗАО 

Фрегат,2013  

6. Методические рекомендации по работе с комплектом 

плакатов «Этнокалендарь Санкт-Петербурга, 2014» для воспитателей 

детских дошкольных учреждений. – СПб.: Фрегат, 2013 

7. Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. Конспекты занятий. – 

М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2008 

8. И.П. Шелухина. Мальчики и девочки. 

Дифференцированный подход к воспитанию детей в старшем 

дошкольном возрасте. 

9. Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших 

дошкольников. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008 

10. Т.А. Шорыгина. Вежливые сказки: Этикет для малышей. – 

М.: Книголюб, 2001 

11. Н.Ф. Комарова Комплексное руководство сюжетно-

ролевыми играми в детском саду. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2010 

12. Мячина Л.К. и др. Маленьким детям – большие права: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

13. О.А. Скоролупова Знакомство детей старшего 

дошкольного возраста с русским народным декоративно-прикладным 

искусством. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008 

14. Организация сюжетной игры в детском саду (методическое 

пособие). Н.Я. Михайленко, М. Короткова. М.: Просвещение,2000 

15. Е.А. Алябьева. Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками. - М.: Сфера. 2003. 

16. И.Ф. Мулько. Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

17. Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. Старшая и 

подготовительная группа. - М.: ЦЛГ, 2005. 

18. Воспитание детей в игре /Сост. А.К. Бондаренко, А.И. 

Матусик. - М.: Просвещение, 1983. 

19. Фопель К. Привет, ручки! Подвижные игры для детей 3-6 

лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005 

20. Фопель К. Привет, глазки! Подвижные игры для детей 3-6 

лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005 

21. Фопель К. Привет, ушки! Подвижные игры для детей 3-6 

лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005 

22. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б. Рабочая 
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тетрадь1,2,3,4. – СПб .: Детство-Пресс,2005 

23. Безопасность. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

СПб.:Детство-Пресс, 2004 

24. Н.С. Голицина. ОБЖ для младших дошкольников. Система 

работы. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

25. Занятия по правилам дорожного движения./ под ред. Е.А. 

Романова, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

26. Как обеспечить безопасность дошкольников. Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: Книга 

для воспитателя детского сада. К.Ю Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др.- М.: Просвещение, 2004 

27. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая и подготовительная группа. - 

М.: ЦЛГ, 2005. 

Познавательное 

развитие 

1. Добро пожаловать в экологию! (методический комплект). 

Воронкевич О.А. – СПб, Детство-Пресс, 2006 

2. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. Экспериментирование. – СПб.: ООО 

«Издательство « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

3. Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории 

и культуре. Методическое пособие для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

4. Дыбина О.В. Что было до…Игры-путешествия в прошлое 

предметов. - М.: ТЦ Сфера,2004 

5. О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина.  

Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников М.: ТЦ Сфера,2001 

6. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста: 

Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

7.  Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. –М: 

Мозаика-Синтез, 2008 . 

8. Колесникова Е.В. Математика для детей (методические 

рекомендации) 3-4 лет;- 4 -5 лет; 5- 6 лет; 6-7 лет. -М. «ТЦ Сфера».2005.  

9. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет 

на экологической тропе./ авт.-сост. С.В. Машкова. – Волгоград: Учитель, 

2011 

10. С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с детьми младшего 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. 

– М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. 

Методическое пособие. Старшая, подготовительная группа./ под ред. 

Т.Н. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011 

Речевое развитие 1. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду. О.С. Ушакова. – М.: ТЦ Сфера, 2006 

2. От звука к букве. Е.В. Колесникова. М.: Ювента,2008 

3. Занятия по развитию речи с использованием элементов 

ТРИЗ. Белоусова Л.Е. – СПб.: Детство-Пресс, 2005 

4. Развитие речи в детском саду. А.И. Максакова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 
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5. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, 

упражнения, конспекты занятий./ под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009 

6. А.С. Майорова. Учимся говорить правильно. – М.: ЗАО 

«Издательство Центр-полиграф», 2003 

7. В.В. Цвынтарный. Играем, слушаем, подражаем – звуки 

получаем. - М.: ЗАО «Издательство Центр-полиграф», 2003 

8. Нищева Н.В. Кабинет логопеда. Картотека подвижных игр, 

упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. – СПб.: ООО 

«Издательство ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2010 

9. О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина, Г.Н. Кабушко. Конспекты 

занятий по развитию речи детей 4-5 лет. Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005  

10. Развитие речи. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез,2005 

11. Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез. 2007-2010 

12. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез,2007-2010  

13. Занятия в средней группе детского сада. В.В. Гербова. М.: 

Мозаика-Синтез. 2008-2010 

14. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. 

В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез.2007-2010 

15. Занятия по развитию речи в подготовительной группе 

детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез,2007-2010 

16. Знакомим дошкольников с литературой. О.С. Ушакова, 

Н.В. Гавриш. М.: ТЦ Сфера,2008 

17. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. О.С. Ушакова и др. 

М.: ТЦ Сфера,2010 

18. Шумаева Д.Г. как хорошо уметь читать! Обучение 

дошкольников чтению. СПб.: Акцидент, 2004 

19. Большая книга для чтения в детском саду. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2007 

20. Большая детская хрестоматия. Считалки, скороговорки, 

дразнилки, пословицы, игры, загадки, ск5азки, песенки. – М.:Астрель: 

АСТ, 2009 

21. Науменко Г.М. Большая хрестоматия мифологических и 

сказочных персонажей для детей. – М.: Астрель: АСТ, 2008 

22. Большая хрестоматия легенд и мифов. – М.: Астрель: АСТ, 

2009 

Полная хрестоматия для дошкольников с методическими 

подсказками для педагогов и родителей./ авт.-сост. С.Д. Томилова. – М.: 

Астрель, 2009 

23. Л.Шипицына «Азбука общения» (парциальная программа) 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1. Программ «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова. – М.: Гном-

Пресс, 1999 

2. Цветные ладошки. И.А. Лыкова. М.: Карапуз-Дидактика,2007 

3. А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. Аппликация. – Ярославль: 

Академия развития: Академия Холдинг, 2004 

4. Новикова И.В. Аппликация из природного материала в детском 

саду. – Ярославль: Академия развития, 2007 

5. Давыдова Г.Н. Поделки из спичечных коробков. – М.: ТЦ Сфера, 
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2009 

6. С.В. Соколова. Оригами для старших дошкольников: 

Методическое пособие для воспитателей ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006 

7. Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2000 

8. О.А. Скоролупова. Знакомство детей старшего дошкольного 

возраста с русским народным декоративно-прикладным искусством. – 

М.: ОО»Издательство Скрипторий 2003», 2008 

9. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

10. Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. - М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2006 

11. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. 

Музыкальные инструменты. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

12. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о 

животных и птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

13. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, 

марш. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

14. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа имузыка. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010 

15. Тонкова Э.А. Планирование работы музыкального 

руководителя детского сада с воспитателями и родителями. – М.: Центр 

дополнительного образования «Восхождение», 2010 

16. Тонкова Э.А. Перспективное планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ. Музыкальное 

воспитание. – М.: Центр дополнительного образования «Восхождение», 

2010 

17. Народные праздники в детском саду. М.Б. Зацепина. М.: 

Мозаика-Синтез,2005 

18. М.Б. Зацепина. Т.В Антонова. Праздники и развлечения в 

детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

19. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в 

детском саду. Методическое пособие для педагогов и музыкальных 

руководителей./ под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

20. Танцевальная ритмика для детей. Т. Суворова. СПБ,2009 

21. Антипина Е.А.. Кукольный театр в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

22. Зацепина М.Б., Быстрюкова Л.В., Липецкая Л.Б. 

Интегрированные развлечения в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2011 

23. Никитина Е.А. Праздник 8 марта в детском саду. 

Сценакрии с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

24. Антипина Е.А. Весенние праздники в детском саду. 

Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

25. Н.Ф. Сорокина. Сценарии театральных кукольных 

занятий. Календарное планирование: Пособие для воспитателей, 
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педагогов дополнительного образования и музыкальных руководителей 

детских садов. – М.: АРКТИ, 2007 

26. Весну привечаем, весело встречаем: сценарии утренников 

и развлечений для дошкольников./ авт.-сост. О.П. Власенко, Г.П. 

Попова. – Волгоград: Учитель, 2007 

27. М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. 

Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

28. М.Ю. Картушина. День Победы: Сценарии праздников для 

ДОУ и начальной школы. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

29. М.Ю. Картушина. Забавы для малышей: 

Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

30. М.Ю Картушина. Праздники в детском саду. Старший 

дошкольный возраст. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2011 

31. М.Ю Картушина. Праздники в детском саду. Младший 

дошкольный возраст. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2011 

32. З.Я. Роот. Осенние праздники в детском саду. Сценарии с 

нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

33. Никитина Е.А. Осенние праздники в детском саду. 

Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

34. Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего дошкольного 

возраста: пособие для практических работников ДОУ. – М.: Айрис-

пресс, 2008 

35. Г. Вихарева. Играем с малышами. Логоритмические игры 

для детей младшего дошкольного возраста. – СПб.: Композитор, 2007 

Физическое 

развитие 

1. Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

2. Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Н.Е. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М., 

2005 

3.  Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 

лет/ автор-составитель Е.И. Подольская. – Волгоград: Учитель, 2011 

4. Е.Н. Вареник. Физкультурно-оздоровительные занятия с 

детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

5. Ю.Ф. Змановский Здоровый дошкольник, М., 2000 

6. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на 

прогулке. – СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

7. Аверина И. Е.  Физкультурные минутки в детском саду. 

Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2011 

8.  Сизова Н.О. Валеология. Конспекты комплексных занятий 

в детском саду (от 3 до 7 лет). – СПб: Паритет, 2008 

9. Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового 

образа жизни у малышей. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии 

для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010 
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Учебно-методический комплекс. 
28. № Название 

  ФГОС Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

  ФГОС Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Нищева 

Н.В. СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015 год 

  Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. 

Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной, М.Д.Маханевой. М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 1997 

  Парциальная программа «Азбука общения» Л.М.Щипицыной 

  Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет) Н.В.Нищева, СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2013 год 

  ФГОС Практический психолог в детском саду 

 Вторая группа раннего возраста 

  ФГОС Ознакомление с природой в детском саду.  (2-3 года) 

  ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (2-3 лет). Вторая 

гр. раннего возраста 

  ФГОС Развитие игровой деятельности (2-3 года) 

29.  Младшая группа 

  ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до школы". 

Младшая гр. 

  ФГОС Физическая культура в детском саду. (3-4 года) 

  ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4 года 

  ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (3-4 г.) Младшая группа 

  ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (3-4 года). 

Младшая группа 

   ФГОС Развитие игровой деятельности (3-4 года) 

  ФГОС Развитие речи в детском саду. (3-4 года) Младшая группа 

  ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду.  

(3-4 лет). Младшая группа 

30.  Средняя группа 

  ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до школы". 

(4-5 л.) Средняя группа 

  ФГОС Физическая культура в детском саду. (4-5 лет).  

Средняя группа 

  ФГОС Конструирование из строительного материала. (4-5 лет). Средняя группа 

  ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет). Средняя 

группа 

  ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

  ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (4-5 лет). 

Средняя группа 

  ФГОС Развитие игровой деятельности (4-5 лет). Средняя группа 

  ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 

  ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду.  

(4-5 лет). Средняя группа 

31.  Старшая группа 

  ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до школы". 

(5-6 л.) Старшая группа 

  ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа 

  ФГОС Конструирование из строительного материала. (5-6 лет). Старшая группа 



63  

  ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 лет). Старшая 

группа 

  ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа 

  ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (5-6 лет). 

Старшая группа 

  ФГОС Развитие игровой деятельности (5-6 лет). Старшая группа 

  ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа 

  Математика для дошкольников. (5+). Старшая группа. Рабочая тетрадь 

  ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду.  

(5-6 лет). Старшая группа 

32.  Подготовительная группа 

  ФГОС Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до школы". 

(6-7 л.). Подготовительная группа 

  ФГОС Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа 

  ФГОС Конструирование из строительного материала. (6-7 лет). Подготовительная к 

школе группа 

  ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа 

  ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная группа 

  ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (6-7 лет). Подгот. 

к школе группа 

  ФГОС Развитие игровой деятельности (6-7 лет). Подготовительная группа 

  ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа 

  ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду.  

(6-7 лет). Подготовительная к школе группа 
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3.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы 

 
 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ОТ 2 ЛЕТ ДО 3 ЛЕТ 
Малые формы фольклора. «А баиньки-баиньки», «Бежала лесочком лиса с кузовочком...», 

«Большие ноги», «Водичка, водичка», «Вот и люди спят», «Дождик, дождик, полно лить...», «Заяц 

Егорка...», «Идет коза рогатая», «Из-за леса, из-за гор...», «Катя, Катя...», «Кисонька-

мурысонька...», «Наша Маша маленька...», «Наши уточки с утра», «Огуречик, огуречик...», «Ой 

ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», «Поехали, поехали», «Пошел котик на Торжок...», 

«Тили-бом!...», «Уж ты, радуга-дуга», «Улитка, улитка...», «Чики, чики, кички...». 

Русские народные сказки. «Заюшкина избушка» (обраб. О. Капицы), «Как коза избушку 

построила» (обраб. М.А. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской), «Лиса и заяц» 

(обраб. В. Даля), «Маша и медведь» (обраб. М.А. Булатова), «Снегурушка и лиса» (обраб. А.Н. 

Толстого). 

Фольклор народов мира. «В гостях у королевы», «Разговор», англ. нар. песенки (пер. и 

обраб. С. Маршака); «Ой ты заюшка-пострел...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Снегирек», пер. с 

нем. В. Викторова, «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Ты, собачка, не лай...», пер. с 

молд. И. Токмаковой; «У солнышка в гостях», словацк. нар. сказка (пер. и обраб. С. Могилевской 

и Л. Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мама»; Александрова З.Н. «Гули-гули», «Арбуз»; Барто А., Барто П. 

«Девочка-рёвушка»; Берестов В.Д. «Веселое лето», «Мишка, мишка, лежебока», «Котенок», 

«Воробушки»; Введенский А.И. «Мышка»; Лагздынь Г.Р. «Петушок»; Лермонтов М.Ю. «Спи, 

младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); Маршак С.Я. «Сказка о глупом 

мышонке»; Мошковская Э.Э. «Приказ» (в сокр.), «Мчится поезд»; Пикулева Н.В. «Лисий 

хвостик», «Надувала кошка шар...»; Плещеев А.Н. «Травка зеленеет...»; Саконская Н.П. «Где мой 

пальчик?»; Сапгир Г.В. «Кошка»; Хармс Д.И. «Кораблик»; Чуковский К.И. «Путаница». 

Проза. Бианки В.В. «Лис и мышонок»; Калинина Н.Д. «В лесу» (из книги «Летом»), «Про 

жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад» (1-2 рассказа по выбору); Павлова Н.М. 

«Земляничка»; Симбирская Ю.С. «По тропинке, по дорожке»; Сутеев В.Г. «Кто сказал «мяу?», 

«Под грибом»; Тайц Я.М. «Кубик на кубик», «Впереди всех», «Волк» (рассказы по выбору); 

Толстой J1.H. «Три медведя», «Косточка»; Ушинский К.Д. «Васька», «Петушок с семьей», 

«Уточки» (рассказы по выбору); Чарушин Е.И. «В лесу» (1-3 рассказа по выбору), «Волчишко»; 

Чуковский К.И. «Мойдодыр». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Дональдсон Д. «Мишка-почтальон», пер. М. Бородицкой; Капутикян С.Б. «Все 

спят», «Маша обедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. «Приключения маленького 

Бобо. Истории в картинках для самых маленьких», пер. Т. Зборовская; Эрик К. «Очень голодная 

гусеница». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ 
Слушание. «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Весною», «Осенью», 

муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и 

бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, 

сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус, нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с 

платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. 

Фрида; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой. 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. В. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 
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Булатова; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; 

«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой. 

Музыкально-ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», 

«Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот 

как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. А. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кто у нас хороший?», рус. нар. 

песня. 

Музыкальные забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. 3. Левиной; Компанейца. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ 
Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Цыпленок и 

Утенок»; Ю.А. Васнецов к книге «Колобок», «Теремок». 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ОТ 3 ЛЕТ ДО 4 ЛЕТ 
Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волчок-волчок, 

шерстяной бочок...», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к деду...», «Жили у бабуси...», 

«Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; «Как без дудки, без дуды...», «Как у нашего кота...», 

«Кисонька-мурысенька...», «Курочка- рябушечка...», «На улице три курицы...», «Ночь пришла...», 

«Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», «Сидит белка на тележке...», 

«Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тили-бом!..», «Травка-муравка...», 

«Чики-чики-чикалочки...». 

Русские народные сказки. «Бычок - черный бочок, белые копытца» (обраб. М. Булатова); 

«Волк и козлята» (обраб. А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обраб. М. Боголюбской); «Лиса и 

заяц» (обраб. В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обраб. М. Булатова); «У страха глаза велики» (обраб. 

М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три 

зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», 

пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. 

С. Маршака. 

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые 

козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. со словац. С. Могилевской и Л. 

Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мялика: «Лесной 

мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто это?»; 

Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из стихотворения 

«Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная песня»; Маршак С .Я. 

«Детки в клетке» (стихотворения из цикла по выбору), «Тихая сказка», «Сказка об умном 

мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мошковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень 

наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, 

солнышко!..», по выбору); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха- 

цокотуха», «Ёжики смеются», «Ёлка», Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха» (по выбору). 

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги «Снег 

идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Что я видел» (1-2 рассказа по выбору); 
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Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»; Зощенко М.М. «Умная птичка»; 

Прокофьева C.JI. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово «Уходи»», «Сказка о невоспитанном 

мышонке» (из книги «Машины сказки», по выбору); Сутеев В.Г. «Три котенка»; Толстой JI.H. 

«Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла весна...» (1-2 

рассказа по выбору); Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-

Патрикеевна» (1-2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. «Храбрый ёж». 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Виеру Г. «Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый ёжик», 

пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. 

«Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. «Кто скорее допьет», пер. с арм. 

Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь, как я 

тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с 

болг. М. Маринова. 

Проза. Бехлерова X. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. «Лягушка в 

зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с 

англ. О. Образцовой; Чапек И. «В лесу» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. чешек. 

Г. Лукина. 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 
Слушание. «Осенью», муз. С. Майкапара; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 

Качурбиной; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Воробей», 

муз. А. Руббах; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; 

«Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Я иду с 

цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. 

Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. Народные. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. 

Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; 

«Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. 

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Как тебя 

зовут?», «Спой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; придумывание 

колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку «Марш и бег» 

A. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. 

Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; 

перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. 

Шумана (игра в жмурки). 

Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», 

муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. А. Александрова; «Заинька, выходи», муз. Е. 

Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и 

ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. плясовую 

мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. 
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Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «Помирились», муз. Т. 

Вилькорейской. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; 

«Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. 

Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. 

B. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три 

медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие тембрового и 

динамического слуха. «Громко - тихо», «Узнай свой инструмент»; «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 
Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин «Рассказы о животных»; Ю.А. Васнецов к книге 

Л.Н. Толстого «Три медведя». 

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский «Клубника», «Сирень в корзине»; 

К.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; Н.Н. Жуков «Ёлка в нашей гостиной»; М.И. 

Климентов «Курица с цыплятами». 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ОТ 4 ЛЕТ ДО 5 ЛЕТ 
Малые формы фольклора. «Барашеныси...», «Гуси, вы гуси...», «Дождик- дождик, веселей», 

«Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка- трусишка...», «Идет лисичка по 

мосту...», «Иди весна, иди, красна...», «Кот на печку пошел...», «Наш козел...», «Ножки, ножки, 

где вы были?..», «Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять», «Сегодня день целый...», 

«Сидит, сидит зайка...», «Солнышко-ведрышко...», «Стучит, бренчит», «Тень-тень, потетень». 

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); «Жихарка» (обраб. И. 

Карнауховой); «Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); «Зимовье» (обраб. И. Соколова-Микитова); 

«Коза-дереза» (обраб. М.А. Булатова); «Петушок и бобовое зернышко» (обраб. О. Капицы); 

«Лиса-лапотница» (обраб. В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. Булатова); 

«Смоляной бычок» (обраб. М.А. Булатова); «Снегурочка» (обраб. М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Утята», франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», пер. с нем. J1. Яхина; 

«Песня моряка» норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. Вронского); «Барабек», англ. (обраб. К. 

Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обраб. С. Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. 

A. Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обраб. А. 

Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка (обраб. С. Могилевской); «Красная 

Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; «Три поросенка», пер. с англ. С. 

Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», «Теплый дождик» 

(по выбору); Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто A.JI. «Уехали», «Я знаю, что надо придумать» (по 

выбору); Берестов В.Д. «Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик, дождик...», «Посидим в тишине» 

(по выбору); Брюсов 
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B. Я. «Колыбельная»; Бунин И. А. «Листопад» (отрывок); Гамазкова И. «Колыбельная 

для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-очень вкусный пирог»; Есенин С.А. «Поет зима - 

аукает...»; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино горе» (по выбору); Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; 

Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники» (1-2 по выбору); Матвеева Н. «Она 

умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Михалков С.В. 

«А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа - милиционер» (1-2 по выбору); Мориц Ю.П. «Песенка 

про сказку», «Дом гнома, гном - дома!», «Огромный собачий секрет» (1-2 по выбору); 

Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Орлова А. «Невероятно длинная история про таксу»; 

Пушкин А.С. «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне...»), «У лукоморья...» (из 

вступления к поэме «Руслан и Людмила»), «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений 

Онегин) (по выбору); Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете все на 

все похоже...», «Чудо» (по выбору); Токмакова И.П. «Ивы», «Сосны», «Плим», «Где спит рыбка?» 

(по выбору); Толстой А.К. «Колокольчики мои»; Усачев А. «Выбрал папа ёлочку»; Успенский 

Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. «Мама! Глянь-ка из окошка...»; Хармс Д.И. «Очень страшная история», 

«Игра» (по выбору); Черный С. «Приставалка»; Чуковский К.И. «Путаница», «Закаляка», 

«Радость», «Тараканище» (по выбору). 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по выбору); Берестов В.Д. 

«Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис и мышонок», «Первая охота», «Лесной 

колобок - колючий бок» (1-2 рассказа по выбору); Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин С.А. 

«Воинственный Жако»; Воронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила зеркало» (из книги «Солнечный 

денек»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Драгунский В.Ю. «Он живой и светится...», «Тайное 

становится явным» (по выбору); Зощенко М.М. «Показательный ребёнок», «Глупая история» (по 

выбору); Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; Козлов С.Г. «Необыкновенная весна», «Такое 

дерево» (по выбору); Носов Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; Пришвин М.М. «Ребята и утята», 

«Журка» (по выбору); Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; 

Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь» (по выбору); Толстой 

JI.H. «Собака шла по дощечке...», «Хотела галка пить...», «Правда всего дороже», «Какая бывает 

роса на траве», «Отец приказал сыновьям...» (1-2 по выбору); Ушинский К.Д. «Ласточка»; 

Цыферов Г.М. «В медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (1-2 рассказа по 

выбору). 

Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. «Сказка про 

Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий Хвост»; Москвина М.Л. 

«Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; 

Чуковский К.И. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», «Айболит и воробей» (1-2 рассказа 

по выбору). Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. «Слезы», пер. с чеш. Е. 

Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. 

«Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Тувим Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; 

«Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер. с польск. С. 

Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1-2 главы из книги по выбору), 

пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. «Груффало», «Хочу к маме» (пер. М. Бородицкой) (по 

выбору); Ивамура К. «14 лесных мышей» (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. «Мишка Бруно» (пер. 

О. Мяэотс); Керр Д. «Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» (пер. М. Аромштам); 

Лангройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. «Рилэ-Йепурилэ и Жучок с 

золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. «Поцелуй в ладошке» (пер. Е. 

Сорокиной); Родари Д. «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три 

конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. «Мафин и его веселые друзья» (1-2 главы из 

книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. «Мулле Мек и Буффа» 

(пер. Л. Затолокиной). 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
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ОТ 4 ЛЕТ ДО 5 ЛЕТ 
Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, 

сл. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс 

снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского, 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» - песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. 

К. Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-

мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, 

прилетите!». 

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель. Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. 

Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. 

Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. М. Глинки; 

«Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; «Петух», муз. Т. 

Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. 

Жилина. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. 

Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова. 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Танец с 

ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Танец зайчат» под 

«Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; 

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Найди себе пару», муз. Т. 

Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Гуси, 

лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, 

сл. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Наша песенка 

простая», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. 

Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», 

«Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель. Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». Развитие ритмического 

слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и 

спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-

воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. 

Попатенко. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 
Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин «Яблоки и листья»; В.М. Васнецов 
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«Снегурочка»; В.А. Тропинин «Девочка с куклой»; А.И. Бортников «Весна пришла»; А.Н. 

Комаров «Наводнение»; И.И. Левитан «Сирень»; И.И. Машков «Рябинка», «Малинка». 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака «Усатый- полосатый». 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ОТ 5 ЛЕТ ДО 6 ЛЕТ 
Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, поговорки, 

заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась...» (докучная сказка); «Жили-были два 

братца...» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обраб. И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обраб. О.И. 

Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обраб. М.А. 

Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна- лягушка» (обраб. А.Н. 

Толстого/ обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, под редакцией 

С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Златовласка», 

пер. с чешек. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с 

нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); Бородицкая М. «Тетушка 

Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котёнок»; 

Дядина Г. «Пуговичный городок»; Есенин С.А. «Берёза»; Заходер Б.В. «Моя Вообразилия»; 

Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают 

подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб зелёный....» 

(отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растёт перед дворцом....» (отрывок из «Сказки о 

царе Салтане....» (по выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в 

командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», 

«Зима» (отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится....»; 

Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-ка из 

окошка....»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чёрный С. «Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. 

«Мирная считалка», «Жила-была семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга» (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. «Берегите свои 

косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. «Лесная газета» (2-3 рассказа по 

выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по выбору); Голявкин В.В. «И мы помогали», 

«Язык», «Как я помогал маме мыть пол», «Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по выбору); 

Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (1-2 рассказа по 

выбору); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке» (по 

выбору); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про 

Гришку» (1-2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», «Курица 

на столбах» (по выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. «Серьёзная птица», «Карлуха» 

(по выбору); Снегирёв Г.Я. «Про пингвинов» (1-2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. «Косточка», 

«Котёнок» (по выбору); Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося - ель 

обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля» (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. «Серебряное 

копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой спешил», «Синичкин календарь», 

«Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные 

домишки», «Красная горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 сказки по выбору); Даль В.И. 

«Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звёздочка»; Катаев В.П. 

«Цветик- семицветик», «Дудочка и кувшинчик» (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины 

сказки» (1-2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у 
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Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзы»; Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку 

продавали»; Телешов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. 

«Доктор Айболит» (по мотивам романа X. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. Заходера); Валек М. 

«Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя бабушка» (пер. с армянск. Т. 

Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» 

(пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. 

Заходера); Фройденберг А. «Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у 

кого три глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Огниво» 

(пер. с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дюймовочка» (пер. с датск. и 

пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), 

«Новое платье короля» (пер. с датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие 

лебеди» (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонёнке» 

(пер. с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в 

пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной куклы» (пер. с итал. 

Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе 3. 

Задунайской и А. Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел» 

(пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг X. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. с англ. С. 

Мещерякова); Милн А.А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер 

О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), «Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. 

Коринца); Родари Д. «Приключения Чипполино» (пер. с итал. 3. Потаповой), «Сказки, у которых 

три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ОТ 5 ЛЕТ ДО 6 ЛЕТ 
 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла 

«Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. 3. Петровой; «Моя 

Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. 

М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-

Корсакова. Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; 

«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-

хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. 

М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой. Песенное творчество. 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! 

Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. 

нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. Танцы и пляски. «Дружные 

пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. 
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Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», 

муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Ищи 

игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. 

Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 

домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», 

«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обраб. 

М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная играсказка), 

муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; 

«Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А 

я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, обраб. Р. 

Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. Вольфензона. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 
Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед дождем»; И.Е. Репин «Осенний 

букет»; А.А. Пластов «Первый снег»; И.Э. Грабарь «Февральская лазурь»; Б.М. Кустодиев 

«Масленица»; Ф.В. Сычков «Катание с горы зимой»; И.И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в 

лесу»; Т.Н. Яблонская «Весна»; В.Т. Тимофеев «Девочка с ягодами»; И.И. Машков «Натюрморт. 

Фрукты на блюде»; Ф.П. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; И.Е. Репин «Стрекоза»; В.М. 

Васнецов «Ковер-самолет». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ АНИМАЦИОННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 

эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра 

и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра ребёнком 

цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными представителями) и 

соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют 
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особого внимания к эмоциональному состоянию ребёнка и не рекомендуются к просмотру без 

обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально 

неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует 

предварительного и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 

должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации1. 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (С ПЯТИ ЛЕТ). 
Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, 

A. Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. 

B. Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер И. 

Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер О. Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская, 1970. Фильм 

«Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Бордзиловский, 1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. Фильм «Гадкий утенок», 

студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев. Фильм «Котенок по имени Гав», студия 

Союзмультфильм, режиссер JI. Атаманов. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. Фильм «Кот 

Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 1987. Фильм «Рикки-Тикки-

Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер 

A. Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 

1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. Фильм 

«Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», режиссер 

B. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 

2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 

1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. 

Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.У фимцев, 1976-91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 

1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. 

Полковников, 1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. Фильм 

«Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. 

Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б. Степанцев, 1973. 

                                                      
1

 
  Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 27, ст. 5092). 
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Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов- Вано, А. Снежко-

Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», режиссер 

коллектив авторов, 1971-1973. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ОТ 6 ЛЕТ ДО 7 ЛЕТ 
 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, пословицы, 

поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Василиса Прекрасная» (из сборника А.Н. Афанасьева); 

«Вежливый Кот-воркот» (обраб. М. Булатова); «Иван Царевич и Серый Волк» (обраб. А.Н. 

Толстого); «Зимовье зверей» (обраб. А.Н. Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из 

сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов 

- семь работников» (обраб. И.В. Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н. 

Афанасьева); «У страха глаза велики» (обраб. О.И. Капицы); «Хвосты» (обраб. О.И. Капицы). 

Былины. «Садко» (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и Змей» 

(обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 

(обраб. А.Ф. Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина; «Беляночка и Розочка», 

нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. Покровской; «Самый красивый наряд на свете», пер. с 

япон. В. Марковой; «Голубая птица», туркм. обраб. А. Александровой и М. Туберовского; «Кот в 

сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик с 

пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. «Снежинка»; Благинина Е.А. 

«Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. «Листопад»; Владимиров 

Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского языка Я. Козловского), 

Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, аукает....», «Пороша»; Жуковский 

В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»; 

Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; Моравская М. «Апельсинные корки»; 

Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; 

Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. 

«Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); 

Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», «Скороговорки», «Людоед и принцесса, или 

Всё наоборот» (по выбору); Серова Е.В. «Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и 

день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в 

машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. «Чародейкою зимою...», «Весенняя гроза»; 

Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На коньках», «Волшебник» (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна ночного леса»; 

Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр Пушкин был 

маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. «Рассказы 

о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», «Стожок», «Алый» 

(по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Ёлка, кот и Новый год»; Носов 

Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. «Мешок овсянки»; 

Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин хлеб», «Изобретатель» 

(по выбору); Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», «Серёжик» (по выбору); Раскин 

А.Б. «Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. «Хитрющий зайчишка», 

«Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по выбору); Соколов-Микитов И.С. 

«Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», «Акула», «Пожарные 

собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. «Кинули»; Шим Э.Ю. 

«Хлеб растет». 
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Литературные сказки. Гайдар А.П. «Сказка о Военной тайне, о Мальчише- Кибальчише и 

его твёрдом слове»; Гаршин В.М. «Лягушка-путешественница»; Козлов С.Г. «Как Ёжик с 

Медвежонком звёзды протирали»; Маршак С.Я. «Двенадцать месяцев»; Паустовский К.Г. 

«Тёплый хлеб», «Дремучий медведь» (по выбору); Ремизов A.M. «Гуси-лебеди», «Хлебный 

голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли». Произведения 

поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. «Как 

сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. 

Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 

«Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Оле-

Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) 

(1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. 

Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, которая 

гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране 

чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. 

С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» 

(пер. со шведск. Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда был 

маленьким»; Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); 

Родари Дж. «Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три 

ржаных колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. 

Кузнецовой); Янссон Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде). 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ОТ 6 ЛЕТ ДО 7 ЛЕТ 

 

Слушание. «Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Осень» (из цикла «Времена года» А. 

Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Детская полька», муз. М. 

Глинки; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Пляска 

птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», муз. М. 

Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-

коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз. 

Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Зимняя песенка», муз. М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Ёлка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; сл. 3. Петровой; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. 

О. Фадеевой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Новогодний хоровод», 

муз. Т. Попатенко; «Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», муз. М. 

Парцхаладзе; «До свиданья, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь 

ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. 

Свиридова. 

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», 

муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; 

«Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай 

флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, 
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обраб. Т. Ломовой; «Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина. 

Этюды. «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина. 

Танцы и пляски. «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Прялица», рус. 

нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. 

М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обраб. В. Иванникова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Поездка», «Пастух и козлята», рус. нар. песня, 

обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Узнай по 

голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», рус. нар. песня; «Метелица», «Ой, вставала я 

ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, 

обраб. А. Гречанинова; «Савка и Гришка», белорус, нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки разные 

бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», «Времена года», «Наши 

любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», «Повтори 

мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-

цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; «Хожу я по 

улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; 

«Русский перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского «На 

зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из 

оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза 

стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова; «Вальс», муз. Е. 

Тиличеевой. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ 
Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осенний день. 

Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; В.М. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», 

«Иван - царевич на Сером волке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; В.Д. Поленов 
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«Золотая осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий «Утро в 

сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая роща»; А.А. Пластов «Летом», 

«Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая осень», З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.А. Серов 

«Девочка с персиками»; А.С. Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; 

Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи прилетели», «Ранняя весна»; К.Ф. Юон 

«Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин «Утренний натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, 

бегущие от грозы», «Портрет детей художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; 

М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе Салтане», «Сказке 

о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. Толстой «Приключения Буратино, или 

Золотой ключик»; Е.М.Рачев «Терем-теремок». 

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ АНИМАЦИОННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, 

бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения 

эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра 

и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра ребёнком 

цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными представителями) и 

соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют 

особого внимания к эмоциональному состоянию ребёнка и не рекомендуются к просмотру без 

обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально 

неодобряемых сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует 

предварительного и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 

должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации2. 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (6-7 ЛЕТ). 

 

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры В. 

Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. Фильм 

«Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. Фильм «Вовка в тридевятом 

царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер 

A. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 

1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, М. 

Ботов, 1956. 

Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 

1975. 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 

                                                      
2  Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 27, ст. 5092). 
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1979. 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, 

B. Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 

1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия 

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004. 

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2015. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000-2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 

1969. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 
2010. 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. 

Сулейманов и другие. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, А. 

Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (7- 8 ЛЕТ) 

 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия «Союзмультфильм», 

режиссёр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия 

«Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», киностудия 

«Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 

2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), студия 

«Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 

1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер Р. 

Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер X. 

Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», 

режиссер X. Миядзаки, 2008. 
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3.5. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 

2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской Феде- рации, 2022, № 9, ст. 

1341). 

В целях эффективной реализации Программы Организация создает условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том 

числе реализации права педагогов на получение дополнительного 

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

Организации и/или учредителя. 
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3.6. Распорядок и/или режим дня в дошкольных группах 

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

физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня в ДОО устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий реализации 

программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений, на основе ФОП п. 35.1 - 35.11 

Режим составлен в соответствии с 

- Учебным планом ДОУ,  

- Уставом ДОУ,  

- Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ,   

- Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» (издание шестое, дополненное и 

исправленное) под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: построения образовательного процесса 

на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности        взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей; 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;  

- поощрение самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  
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- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как 

аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

Основные принципы построения режима дня 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность. 

Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника, в 

ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня. 

Организация режима дня проводится с учётом холодного и теплого периодов года. 
 

Требования и показатели организации образовательного процесса 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не более от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

10 минут 

15 минут 

20 минут 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 мин 

при организации 1 

занятия после дневного 

сна 

 

90 минут 
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Продолжительность перерывов между занятиями, не менее все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее  все возраста 2 минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 

4-7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 1-3 года 

4-7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, не менее все возраста 1 часа в день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 минут 
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3.7. Календарный план воспитательной работы с учетом особенностей 

традиционных событий, праздников, мероприятий 

Календарный план является единым для ДОО. 

ДОО вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно 

Программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

образования детей. 

Все мероприятия в ДОО проводятся с учетом особенностей Программы, а 

также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

3.7.1. Примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы в 

ДОО. (ФОП п. 36.4) 

 
Примерный календарный план воспитательной работы 

Дата Наименование события 

месяц день 

Сентябрь 1 День знаний 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь 1 Международный день пожилых людей 

4 День защиты животных 

5 День учителя 

15 День отца в России 

26 Международный день библиотек 

29 День интернета. Всероссийский урок безопасности 

детей в сети Интернет 

Ноябрь 4 День народного единства (4 ноября) 

18 День рождения Деда Мороза 

27 День матери в России 

30 День государственного герба РФ 

Декабрь 3 День неизвестного солдата, международный день инвалидов 

12 День Конституции Российской Федерации 

31 Новый год 

Январь 27 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 г.) 

Февраль 23 День защитника Отечества 

Март 8 Международный женский день 

23 Всемирный день театра 
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Апрель 1 День смеха 

7 Всемирный день здоровья 

12 День космонавтики 

22 Международный день Земли 

Май 1 Праздник Весны и Труда 

9 День Победы 

Июнь 1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка, день рождение великого русского 

поэта А.С. Пушкина (1799-1837 

11 День России (12 июня) 

12 День города Красноярска 

22 День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны 

Июль 8 День семьи, любви и верности 

Август 22 День государственного флага РФ 

 

4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация программы 

Наше дошкольное образовательное учреждение реализует образовательную 

программу дошкольного образования МДОУ № 21 детский сад «Сказка». 

Образовательная программа дошкольного образования МДОУ №21 детский 

сад  «Сказка» (далее – Программа) разработана в соответствии с частью 6 <5> 

статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2022, № 39, ст. 6541), пунктом 1 и подпунктом 4.2.6<2> пункта 4 

Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской, на основе Федеральная 

образовательная программа дошкольного образования. ФОП ДО. Приказ от 25 

ноября 2022 г. № 1028 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

Программа ориентирована на детей раннего и дошкольного возраста от 1 до 8 

лет. Реализация Программы осуществляется в общеразвивающих  группах с 

пребыванием детей в течение 10,5 ч. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. Данные 

части являются взаимодополняющими. Обязательная часть Программы 

обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих  образовательных 

областях:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

направлена на: усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально- 

нравственных ценностей, принятых в российском обществе; развитие общения 

ребенка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности к совместной 

деятельности и сотрудничеству; формирование у ребенка основ гражданственности 

и патриотизма, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

сообществу детей и взрослых в Организации, региону проживания и стране в 

целом; развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и 

эмоционального интеллекта, воспитание гуманных чувств и отношений; развитие 

самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции ребенком 

собственных действий; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ социальной навигации и безопасного 

поведения в быту и природе, социуме и медиапространстве (цифровой среде). 

Образовательная область "Познавательное развитие" направлена на: развитие 

любознательности, интереса и мотивации к познавательной деятельности; освоение 

сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) действий, развитие 

поисковых исследовательских умений, мыслительных операций, воображения и 

способности к творческому преобразованию объектов познания, становление 

сознания; формирование целостной картины мира, представлений об объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях; формирование основ 

экологической культуры, знаний об особенностях и многообразии природы Родного 

края и различных континентов, о взаимосвязях внутри природных сообществ и роли 

человека в природе, правилах поведения в природной среде, воспитание гуманного 

отношения к природе; формирование представлений о себе и ближайшем 

социальном окружении, культурно-исторических событиях, традициях и 

социокультурных ценностях малой родины и Отечества, многообразии стран и 

народов мира; формирование представлений о количестве, числе, счете, величине, 

геометрических фигурах, пространстве, времени, математических зависимостях и 

отношениях этих категорий, овладение логико-математическими способами их 

познания; формирование представлений о цифровых средствах познания 

окружающего мира, способах их безопасного использования. 

Образовательная область "Речевое развитие" включает: владение речью как 

средством коммуникации, познания и самовыражения; формирование правильного 

звукопроизношения; развитие звуковой и интонационной культуры речи; развитие 
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фонематического слуха; обогащение активного и пассивного словарного запаса; 

развитие грамматически правильной и связной речи (диалогической и 

монологической); ознакомление с литературными произведениями различных 

жанров (фольклор, художественная и познавательная литература), формирование их 

осмысленного восприятия; развитие речевого творчества; формирование 

предпосылок к обучению грамоте. 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

предполагает: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания мира природы и произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного); становление эстетического и эмоционально- нравственного 

отношения к окружающему миру, воспитание эстетического вкуса; формирование 

элементарных представлений о видах искусства (музыка, живопись, театр, народное 

искусство и другое); формирование художественных умений и навыков в разных 

видах деятельности (рисовании, лепке, аппликации, художественном 

конструировании, пении, игре на детских музыкальных инструментах, музыкально-

ритмических движениях, словесном творчестве и другое); освоение разнообразных 

средств художественной выразительности в различных видах искусства; 

реализацию художественно- творческих способностей ребенка в повседневной 

жизни и различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и 

другое); развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной, художественно-речевой, 

театрализованной и другое). 

Образовательная область "Физическое развитие" предусматривает: приобретение 

ребенком двигательного опыта в различных видах деятельности детей, развитие 

психофизических качеств (быстрота, сила, ловкость, выносливость, гибкость), 

координационных способностей, крупных групп мышц и мелкой моторики; 

формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, глазомера, 

ориентировки в пространстве; овладение основными движениями (метание, 

ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки); обучение общеразвивающим упражнениям, 

музыкально-ритмическим движениям, подвижным играм, спортивным 

упражнениям и элементам спортивных игр (баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, 

настольный теннис, городки, кегли и другое); воспитание нравственно-волевых 

качеств (воля, смелость, выдержка и другое); воспитание интереса к различным 

видам спорта и чувства гордости за выдающиеся достижения российских 

спортсменов; приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, 

формирование представлений о здоровье, способах его сохранения и укрепления, 

правилах безопасного поведения в разных видах двигательной деятельности, 

воспитание бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 
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Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

- в процессе организованной образовательной деятельности с детьми, 

- в ходе режимных моментов, 

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Часть образовательной программы, сформированная участниками 

образовательных отношений, представлена парциальными программами. 

Представленные программы направлены на расширение содержания 

образовательной области обязательной части программы. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в 

учреждении осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: знакомство 

с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, индивидуальные беседы 

информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, фотовыставки, размещение 

материалов на сайте образовательного учреждения, оформление групповых 

портфолио, информационных листов, приглашение родителей на детские концерты 

и праздники, создание памяток и др.; образование родителей: проведение 

родительских собраний, проведение мастер-классов, консультаций, семинаров, 

организация семейных встреч; совместная деятельность: привлечение родителей к 

участию в конкурсах, выставках, к организации семейных праздников, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

В МДОУ работает официальный сайт учреждения, группы ВК с помощью 

которых родители знакомятся с официальными документами ДОУ, а также с 

событийной жизнью детского сада. 
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	Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчес...
	Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для прод...
	Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюже...
	Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
	Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и ср...
	Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
	При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущ...
	Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем...
	Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, ...
	Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного те...
	Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.
	Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольни...
	Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.
	Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.
	Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель созда...
	Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:
	- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
	- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
	- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
	- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);
	- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
	- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;
	- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
	- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
	- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
	Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
	подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;
	наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
	экспериментирование с объектами неживой природы;
	сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
	элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
	свободное общение воспитателя с детьми.
	КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ
	Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческог...
	Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
	Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуаци...
	Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаци...
	Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное ...
	Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умени...
	Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соот...
	Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
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