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I. Целевой раздел Программы 

1. Пояснительная записка 
 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Теремок» (далее - ОП 

ДО) разработана для групп общеразвивающей и комбинированной направленности. При 

разработке ОП ДО учитывались следующие нормативно-правовые документы по 

дошкольному образованию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-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).

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. 

Обязательная часть ОП ДО соответствует Федеральной образовательной программе, 

в ОП ДО содержание Федеральной образовательной программы оформлено в виде ссылки. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ориентирована: 

- на специфику национальных, социокультурных и региональных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность;

- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, 

частушек; 

 - учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры; 

- знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры 

Содержание и планируемые результаты ОП ДО не ниже соответствующих 

содержания и планируемых результатов Федеральной образовательной программы. 

 

1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Цель: 
 

разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и 
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индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского 

народа, исторических и национально-культурных традиций. 

 

Задачи: 

 Обеспечить единые для Российской Федерации содержание ДО и планируемые 

результаты освоения образовательной программы ДО;

 Приобщить детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 

российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

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

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России;

 Создать условия для формирования ценностного отношения к окружающему миру, 

становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей;

 Структурировать содержание образовательной деятельности на основе учета возрастных 

и индивидуальных особенностей развития;

 Создать условия для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей;

 Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;

 Обеспечить развитие физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности;

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

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

охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; достижение детьми 

на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования.

 широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек; 

  учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные      и 

театрализованные игры; 

 знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа формируется на основе: 

 культурно-исторического подхода; 

 личностного подхода; 

 деятельностного подхода; 

 социокультурного подхода. 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «…процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленным всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (Л.С. Выготский). Состояние развития никогда не определяется только его 

созревшей частью, или актуальным уровнем развития; необходимо учитывать и 



6 
 

созревающие функции, или зону ближайшего развития, причем последней отводится 

главенствующая роль в процессе обучения, т.к. сегодняшняя зона ближайшего развития 

завтра станет для ребенка уровнем его актуального развития. Источником развития 

является среда. Одно и то же средовое воздействие по-разному сказывается на детях 

разного возраста в силу их различных возрастных особенностей. Обучение является 

движущей силой развития ребенка, или «обучение ведет за собой развитие», где 

обучение понимается в контексте понятия «зона ближайшего развития». В качестве 

основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение между 

ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование) нервной 

системы ребенка. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит прежде 

всего эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности 

его поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет 

его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения 

развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в 

основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 

оказывать на него развивающее воздействие (по Л. С. Выготскому, А. Н. Леонтьеву, Л. 

И. Божович, Д. Б. Эльконину, А. В. Запорожцу 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются психические процессы и возникают личностные новообразования (по А.Н. 

Леонтьеву , Д.Б. Эльконину, А.В. Запорожцу, В.В. Давыдову). 

Социокультурный подход предполагает необходимость формирования ценностного 

и на его основе ответственного отношения человека к окружающему миру, как основы 

для «вхождения» в Культуру; организацию такого образовательного процесса и 

создание такой образовательной среды, чтобы формирование личности протекало в 

контексте общечеловеческой культуры с учетом конкретных культурных условий 

жизнедеятельности человека; определение содержания образования на уровне 

содержания современной мировой культуры; организацию взаимодействия ребенка с 

миром Культуры: на всех уровнях (микро-, мезо-, макро-); в рамках всех возрастных 

субкультур (сверстники, старшие, младшие). Социокультурный подход опирается на 

учение о ценностях (аксиологию) и обусловлен объективной связью человека с 

культурой как системой ценностей. На передний план выступает идея развития ребенка 

через присвоение общекультурных ценностей, понимание им природы и человека как 

величайших ценностей, желание жить в гармонии с окружающим миром в соответствии 

с его законами. Предполагается формирование культуросообразного содержания 

образования, воссоздание в образовательных структурах культурных образцов и норм 

жизни. Это означает ориентацию педагогического процесса на общечеловеческие 

культурные ценности, мировую и национальную духовную культуру. Элементы 

культуры, накопленной человечеством, не могут быть переданы ребенку в готовом виде 

через выработанные нормы и правила. Освоение культуры как системы ценностей 

должно проходить в специально организованной педагогом деятельности, в жизни 

ребенка на уровне культур. Особое внимание в образовательном процессе ДОУ следует 

уделить знакомству детей с традициями национальной культуры (народным 

календарем, обычаями, обрядами), несущими смысл. Фольклор, народные праздники, 

приметы, игры, сказки отражают особенности восприятия природы людьми, помогают 

детям понять механизмы передачи из поколения в поколение опыта бережного 

отношения к природе, гармоничного взаимодействия с ней. 

Образовательная программа построена на следующих принципах ДО, установленных 

ФГОС ДО: 

consultantplus://offline/ref%3D5DFB1B2E5D2A5EDC5828243902FA8F8564FE95502E1368297403FBD41E2FF28160228D26502A85CAC978C4480EDDE00AE389660A4A7623FEJ5v7E
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1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников 

(далее вместе - взрослые); 

4) признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 
7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

           Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Теремок» расположен в Заларинском районе, п.Залари, пер.Комсомольский, д.15 

                МБДОУ д/с «Теремок» состоит из 1 корпуса: 

1 корпус – шесть групп. 

Всего функционирует 6 групп для детей от 1,6 до 8 лет. Детский сад посещают 

163 ребёнка. 

В микрорайоне расположения МБДОУ д/с «Теремок» находятся организации, 

сотрудничество с которыми обогащают содержание образовательной программы: ДШИ, 

районная библиотека. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. В режим дня групп включены утренняя гимнастика, утренняя и 

вечерняя прогулки, динамические паузы. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно организуется на открытом воздухе. 

В совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего мира, 

дети знакомятся с климатическими особенностями Иркутской области и Заларинского 

района, явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают. В 

совместной и самостоятельной художественно – эстетической деятельности (рисование, 

аппликация, лепка) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения Иркутской области. Формирование любви к родной 

природе, искусству происходит как в специально организованной деятельности, так и 

повседневно. 

При проектировании педагогического процесса программа учитывает современную 

социокультурную ситуацию развития ребёнка: 

- бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше 

источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек), 

агрессивность доступной для ребенка информации; 

- культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности 

с многоязычностью – разностность и иногда противоречивость предлагаемых разными 
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культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру; 

- нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от 

взрослых детям; 

- формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных 

качеств личности ребенка; 

- быстрая изменяемость окружающего мира; 
- агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям; 

- возрастание роли инклюзивного образования, влияние на формирование у детей 

норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста. Приложение 1. 

Характеристики особенностей развития детей от 3 до 4 лет. Приложение 2. 

Характеристики особенностей развития детей от 4 до 5 лет. Приложение 3. 

Характеристики особенностей развития детей от 5 до 6 лет. Приложение 4. 

Характеристики особенностей развития детей от 6 до 7 лет. Приложение 5. 

Индивидуальные особенности детей дошкольного возраста. Приложение 6. 

2. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые 

результаты освоения Федеральной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка в процессе дошкольного образования и к его 

завершению. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно 

культурно- исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до трех лет) и 

дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

Обозначенные в Федеральной программе возрастные ориентиры «к одному году», 
«к трем, четырем, пяти, шести годам» имеют диапазон от 1 до 2 месяцев для достижений 

планируемых образовательных результатов. Это связано с неустойчивостью, 

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном 

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

может продемонстрировать обозначенные в планируемых образовательных результатах 

возрастные характеристики развития на 1-2 месяца раньше или позже заданных возрастных 

ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их 

психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. 

Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в 

освоении основной образовательной программы Организации и не подразумевают его 

включения в целевую группу обучающихся, в отношении которых осуществляются 

различные виды и формы психологической помощи (психолого-педагогического 

сопровождения). 

 

2.1. Конкретизация планируемых результатов освоения Программы по возрастам 
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2.1.1. Планируемые образовательные результаты в раннем возрасте 

Обязательная часть: 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования - 

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing 

- стр. 3 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
 

1. Правильно называют имена родителей и людей ближайшего окружения. Знают свое имя 

и принадлежность к определенному полу. К концу года понимают смысл и используют в 

активной речи слово «Я». Называют свое имя и фамилию, а также имена своих родителей. 

Может показать членов своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного 

альбома или фотографий. Знает сверстников по имени. Знает некоторых домашних и диких 

животных родного края. 

2. Имеют представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности 

человека: глазки — смотреть, ушки — слышать, носик - нюхать, язычок — пробовать 

(определять) на вкус, ручки — хватать, держать, трогать; ножки —стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова — думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные 

стороны. Понимают, что мусорить в группе и на участке нельзя. Могут донести мусор до 

урны, понимают ее предназначение. Положительно реагируют на растения. Не рвут и не 

мнут растения уголка природы и участка. Имеют положительные реакции на животных. 

Понимают, что животным, как и детям, может быть больно. Замечают доброе, заботливое 

отношение родителей и воспитателей к животным и растениям. 

 

 
2.1.2. Планируемые образовательные результаты в дошкольном возрасте 

 

К четырем годам: 
 

Обязательная часть: 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования / 

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing 

- стр. 3 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Узнает дом, квартиру, в которой он живет, 

детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. Общается к сверстникам по имени. 

Знает некоторых домашних и диких животных родного края, знает принципы бережного 

отношения к природе. 

2. Имеют желание поддерживать чистоту на участке и в группе. Понимают, что отходы 

причиняют вред природе. Вместе с родителями собирают крышки и батарейки для 

вторичной переработки. Имеют желание ухаживать за растениями участка и уголка 

природы. Активно проявляют это желание при общении с воспитателем и родственниками. 

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
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Совершают некоторые простейшие операции по уходу за растениями. Положительно 

реагируют на животных. Имеют желание ухаживать за ними. Понимают смысл слова 

«болезнь». Знают, что нарушение поведения может привести к болезни. 

Ребенок знает способы управления своими эмоциями, может высказывать свою точку зрения. 
Участвует в обсуждении проблемы. Может предложить альтернативные варианты решения, 
стремится оценить результаты работы. Способен выделять в информации главное. 

 

3. Ребенок проявляет уважительное отношение к старшим, сотрудникам детского сада, 

взрослым, знает, что люди бывают разные, у некоторых имеются ограниченные 

возможности здоровья, проявляет толерантное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья; проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 

К пяти годам: 

 

Обязательная часть: 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования / 

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing 

- стр. 6 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. Имеет представления о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол, 

домашний адрес. Владеет полной информацией о своей семье (состав семьи), рассказывает 

о деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его 

культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада; о 

государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. Делится своими познаниями о живой и не живой природе; 

понимает нормы бережного отношения к растениям, живым существам, не вредить им. 

2. Поддерживают порядок на участке. Знают, что нельзя сорить на улице и в общественных 

местах. Знают, что рвать растения, собирать цветы можно только в небольшом количестве. 

Без нужды не уничтожают растения, не ломают деревья кустарники в обыденной жизни. В 

обыденной жизни запечатлевают образы людей, осуществляющих природоохранную 

деятельность. Дети понимают, что старые вещи можно использовать по-новому (повторное, 

многократное использование вещей), что необходимо экономить материалы и ресурсы, 

ненужные вещи снова станут кому-то полезны (сбор, утилизация, переработка отходов). 

Знают простейшие сведения о наиболее распространенных заболеваниях и о мерах по их 

предупреждению. Понимают биологический смысл основных гигиенических мероприятий. 

3. Ребенок стремится к управлению своими эмоциями. Может высказывать свою точку 

зрения. Участвует в обсуждении проблемы, в обсуждении хода работы группы и принятии 

решений. Стремится рационально распределить время. Может предложить альтернативные 

варианты решения, может осуществлять поиск необходимой информации, стремится 

оценить результаты работы. Способен выделять в информации главное, видеть 

противоречия. 

 

4. Ребенок проявляет уважительное отношение к старшим, сотрудникам детского сада, 

взрослым, проявляет заботу к малышам, идет с ними на контакт, знает, что люди бывают 

разные, у некоторых имеются ограниченные возможности здоровья, проявляет толерантное 

отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья; проявляет эмпатию по 

отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

проявляет умение слышать других. 

К шести годам: 

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
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Обязательная часть: 
 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования / 

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing 

- стр. 7 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. Знает свое имя, отчество, фамилию, возраст, пол, домашний адрес, номера телефонов, 

профессии родителей. Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 

любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости за свою страну. Имеет некоторые 

представления о природе своей страны, достопримечательностях России и родного города, 

ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Знает героев и события ВОВ. 

Может различить некоторые рода войск. Имеет представление о многообразии растений и 

животных края, климате, водных ресурсов и т.д. 

2. Испытывают чувство удовлетворения от чистоты и порядка в групповой комнате и на 

участке. Имеют представления об угрозе загрязнения отходами, знают способы их 

переработки. Дети понимают, что старые вещи можно использовать по-новому (повторное, 

многократное использование вещей), что необходимо экономить материалы и ресурсы, 

ненужные вещи снова станут кому-то полезны (сбор, утилизация, переработка отходов). 

Бережно относятся к материалам и орудиям труда, работают с ними аккуратно, не бросают, 

не ломают, используют строго по назначению. Имеют первые представления о негативных 

последствиях деятельности человека в природе: о загрязнении рек, водоемов, воздуха, 

почвы. Различают эти явления в реальной жизни. Проявляют деятельную любовь к 

растениям, активно учатся определять по их внешнему виду, чего им не хватает, и 

стараются выправить положение. Проверяют, как участок посещается насекомыми и 

птицами, по поведению животных делают умозаключения, нравится ли им бывать на этом 

участке. Осознают значение животных в природе. Впервые задумываются о том, что 

животные, вредные для человека, могут быть полезными для кого-то другого. Понимают 

красоту всех животных, не делят их на красивых и противных. 

 

3. Ребенок стремится к управлению своими эмоциями. Может высказывать свою точку 

зрения. Участвует в обсуждении проблемы, в обсуждении хода работы группы и принятии 

решений. Стремится рационально распределить время. Может предложить альтернативные 

варианты решения, может осуществлять поиск необходимой информации и выделение 

ключевой в общем потоке, оценить результаты работы. Способен делать логические 

умозаключения, выделять в информации главное, видеть противоречия. 

 

4. Ребенок проявляет уважительное отношение к старшим, проявляет заботу к малышам, 

проявляет толерантное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья; 

понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей; проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; проявляет умение слышать других и 

стремление быть понятым другими. 

 

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
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К концу дошкольного возраста: 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования / 

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing 

- стр. 8 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
 

1. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет. Может кратко рассказать об истории города, края, страны. Знает герб, флаг края, 

города, страны. Имеет представление о Президенте; о войнах-защитниках Отечества, о 

ветеранах ВОВ. Имеет представление о родном крае; о людях разных национальностей, их 

обычаях, о традициях, фольклоре, труде взрослых творчестве, государственных 

праздниках. Знает правила безопасности поведения в природе и на улице города. Имеет 

элементарные представления об охране природы, о заповедниках. Проявляет интерес к 

родословной семьи, имеет представления о семейных и родственных связях, правилах 

общения, значимых событиях, традициях; проявляет инициативу в социально значимых 

делах: участвует в социальных и экологических акциях, праздничных событиях 

традиционных для семьи, города, страны (в подготовке концерта для ветеранов войны, 

посадка деревьев, распространение поздравительных открыток, буклетов и др.). Отражает 

свои впечатления об особенностях города, края в предпочитаемой деятельности: воплощает 

образы в играх, разворачивает сюжет, изображает, участвует в театральных постановках, 

детском книгоиздательстве, оформлении выставок. Самостоятельно может рассказать о 

городе (ее достопримечательностях, природных особенностях, памятных местах, 

выдающихся людях). Проявляет интерес к литературным произведениям, творчеству 

писателей и поэтов, народных умельцев, музыкальных творческих коллективов, 

художников города; вспомнить стихотворения, песни, народные игры. Ребенок способен 

самостоятельно применять игры разных народов города, края для организации 

собственного досуга, с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, музейные выставки, связанные с познанием малой родины; бережно 

относиться к родной природе, результатам труда других людей. 

 

2. Знают и понимают необходимость сортировки мусора. Знают условные обозначения 

сортировки мусора, применяют свои знания на практике. Дети понимают, что старые 

вещи можно использовать по-новому (повторное, многократное использование вещей), что 

необходимо экономить материалы и ресурсы, ненужные вещи снова станут кому-то 

полезны (сбор, утилизация, переработка отходов). Знают о существовании Красной Книги, 

названия некоторых растений, занесенных в Красную Книгу, среди них и растения своей 

местности, названия некоторых животных (в том числе и местных), занесенных в Красную 

Книгу. Осознают, что исчезновение животных на Земле приведет к гибели всей природы, в 

том числе и человека. Не только сами выполняют правила безопасности, но и следят, как 

их выполняют другие. Предвидят отрицательные последствия действий, выполняемых 

впервые. Знают название некоторых распространенных заболеваний, понимают причины 

их возникновения. Сознательно заботятся о своем здоровье. Понимают, зачем нужно 

чистить зубы и умываться. Систематически самостоятельно выполняют эти процедуры. 

Ребенок проявляет эмоциональную устойчивость. Может аргументировать собственную 

позицию в диалоге, умеет вести дискуссию. Принимает активное участие в обсуждении 

проблемы, в поиске решения задачи, в обсуждении хода работы группы и принятии 

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
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решений. Может рационально распределить время. Ребенок осуществляет альтернативные 

подходы вариантов решения, предлагает оригинальные способы решения задачи, способен 

делать логические умозаключения. Ребенок умеет выделять в информации главное, видеть 

противоречия, обобщать и делать выводы, анализировать альтернативные точки зрения, 

осуществлять правильную интерпретацию. 

 

3. Ребенок уважительно относится к старшим, пожилым людям, проявляет заботу к 

малышам, проявляет толерантное отношение к детям с ограниченными возможностями 

здоровья, выражает желание им помочь при необходимости, идет на контакт с ребенком с 

ОВЗ; понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей; проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; проявляет умение слышать других и 

стремление быть понятым другими. 

 

4. Знать разные виды головоломок: геометрические головоломки на плоскости, объемные, 

лабиринты, словесные; овладеть способами и правилами решения головоломок; 

использовать алгоритм при решении головоломок; понимать заданную инструкцию и 

применять ее в решении головоломок. 

3. Подходы к педагогической диагностике достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика в дошкольной образовательной организации – это 

особый вид профессиональной деятельности, позволяющий выявлять динамику и 

особенности развития ребенка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить 

изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Таким образом, педагогическая диагностика является основой для 

целенаправленной деятельности педагога, начальным и завершающим этапом 

проектирования образовательного процесса в дошкольной группе. Ее функция заключается 

в обеспечении эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Направления и цели педагогической диагностики, а также особенности ее 

проведения определяются требованиями ФГОС ДО. В Стандарте указано, что при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей, 

которая осуществляется педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования (Программы) заданы как целевые ориентиры дошкольного 

образования и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

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

педагогической диагностики (мониторинга). Они не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 
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определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в сентябре и мае. При этом 

необходимо учитывать адаптационный период пребывания детей в детском саду. Так, если 

он еще не закончен для ребенка, диагностику его развития для большей объективности 

целесообразно перенести на более поздний срок. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по 

лепке, аппликации, построек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики 

физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- 

эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя 

педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных 

условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного 

возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на 

разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. 

Педагог может установить соответствие общих планируемых результатов с результатами 

достижений ребенка в каждой образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении 

субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта развития 

ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели возрастного 

развития ребенка, критерии их оценки. позволят педагогу отследить, выявить и 

проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также 

скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей 

развития ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к 

определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей 

действительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по 

лепке, построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные 

характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно- 

развивающую среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, 

составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 
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При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

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

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и оказания квалифицированной 

психологической помощи. 

Диагностики состоит из двух этапов: экспресс- и дополнительной диагностики. 

Экспресс-диагностика достаточно кратка, не детализирована, количество показателей в ней 

минимально, но необходимо и достаточно для оценки индивидуального развития ребенка и 

объективно отражает уровень его развития. Дополнительная диагностика более 

детализирована, и количество показателей увеличено. Это позволяет педагогу точнее 

определить уровень развития ребенка в его зоне ближайшего развития. 

Кроме оценки индивидуального развития каждого ребенка диагностическая таблица 

развития детей всей группы покажет, в первую очередь, эффективность организации 

педагогического процесса и каждого вида деятельности в данной группе. Если по 

результатам диагностики уровни «высокий» и «достаточный» составляют 50% и менее, это 

является прямым указанием для педагога на коррекцию методов, приемов и форм 

организации данного вида деятельности или всего образовательного процесса в целом, т.е. 

для оптимизации работы с группой детей. Если результаты развития высокие, значит, 

организация образовательного процесса в группе оптимальна, технологии используются 

эффективно и процесс развития детей осуществляется успешно. Таким образом, 

диагностика развития поможет педагогу и руководителю ДОО более объективно провести 

анализ и самоанализ образовательной деятельности по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, оценить эффективность работы 

собственной или всего педагогического коллектива. 

Если по результатам экспресс-диагностики ребенок развивается в соответствии с 

возрастными показателями, видимые отклонения в его развитии отсутствуют, 

рекомендуемые показатели проявляются устойчиво (всегда) и в этой деятельности ребенок 

проявляет самостоятельность, то он находится в зоне актуального развития. Следовательно, 

результаты экспресс-диагностики достаточны и нет необходимости в дополнительном 

мониторинге. Если рекомендуемые показатели развития ребенка по результатам экспресс- 

диагностики проявляются неустойчиво (не всегда) или с помощью взрослого, но, вместе с 

тем, видимые отклонения в развитии ребенка отсутствуют и в целом он развивается в 

соответствии с возрастными показателями, в данном случае ребенок находится в зоне 

ближайшего развития. Следовательно, результаты экспресс-диагностики достаточны и нет 

необходимости в дополнительной диагностике. Показатели развития ребенка в экспресс- 

диагностике могут быть низкими по всем или по отдельным видам деятельности. Поэтому 

требуется проведение дополнительной диагностики только по тем видам деятельности, по 

которым у ребенка низкие показатели в экспресс-диагностике 

Первый этап. Экспресс-диагностика 

Проводится со всеми детьми возрастной группы. Шкала оценки экспресс- 

диагностики содержит три уровня: «Высокий уровень», «Достаточный уровень» и 

«Недостаточный уровень». 

 

Шкала оценки 

Высокий уровень — показатель развития проявляется в полном объеме, всегда и 

наблюдается в самостоятельной деятельности ребенка. 

Достаточный уровень — проявляется не всегда или не в полном объеме; с небольшой 
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помощью взрослого (с помощью наводящих вопросов, дозированной подсказки, показа, 

образца и др.). 

Недостаточный уровень — проявляется крайне редко или совсем не проявляется; 

ребенок не справляется даже с небольшой помощью взрослого. 

Количественный анализ показателей 

1. Ребенок, у которого в экспресс-диагностике по шкале оценки количество 

показателей «Высокий уровень» составляет 100%, не нуждается в диагностике второго 

этапа (дополнительной). По каждому показателю в диагностической таблице результат 

отмечается желтым цветом или буквой «В». В графе «Итог» результат отмечается желтым 

цветом или буквой «В», что означает «высокий уровень». 

2. Ребенок, у которого в экспресс-диагностике по шкале оценки количество 

показателей «Высокий уровень» и «Достаточный уровень» в сумме составляет свыше 50%, 

не нуждается в диагностике второго этапа (дополнительной). По показателю «Высокий 

уровень» в диагностической таблице результат отмечается желтым цветом или буквой «В». 

По показателю «Достаточный уровень» в диагностической таблице результат отмечается 

зеленым цветом или буквой «Д». В графе «Итог» результат отмечается зеленым цветом или 

буквой «Д», что означает «достаточный уровень». 

3. Ребенок, у которого в экспресс-диагностике по шкале оценки количество 

показателей «Достаточный уровень» составляет свыше 50%, не нуждается в диагностике 

второго этапа (дополнительной). В графе «Итог» результат отмечается зеленым цветом или 

буквой «Д», что означает «достаточный уровень». 

4. Ребенок, у которого в экспресс-диагностике по шкале оценки количество 

показателей «Недостаточный уровень» составляет 50% и выше, нуждается в проведении 

дополнительной диагностики. В графе «Итог» результат отмечается синим цветом или 

буквой «Н», что означает «недостаточный уровень». 

Второй этап. Дополнительная диагностика 

Шкала оценки дополнительной диагностики содержит два уровня оценки: 

«Достаточный уровень» и «Недостаточный уровень». 

Шкала оценки Достаточный уровень — показатель развития проявляется «всегда 

или часто». Недостаточный уровень — показатель развития проявляется «редко или 

никогда». 

Количественный анализ показателей 

1. Если у ребенка по шкале оценки в дополнительной диагностике количество 

показателей «Достаточный уровень» составляет свыше 70%, в графе «Итог» результат 

отмечается зеленым цветом или буквой «Д», что означает «достаточный уровень». 

2. Если у ребенка по шкале оценки в дополнительной диагностике количество 

показателей «Недостаточный уровень» составляет 30% и выше, в графе «Итог» результат 

отмечается синим цветом или буквой «Н», что означает «недостаточный уровень». В этом 

случае ребенок нуждается в психологической диагностике и индивидуальной 

образовательной траектории развития. 

Карта развития детей раннего и дошкольного возраста. Приложение 7. 

Обязательными инструментами работы педагога должны стать дневники 

наблюдений, карты мониторинга детской инициативы, детского интереса. 

 Карта наблюдения должна позволять анализировать развитие ребенка не в сравнении 
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с другими членами группы, а в сопоставлении с самим собой во временной 

динамике. Карта содержит показатели, характеризующие обе составляющие 

становления самостоятельности: освоение и принятие норм и, с другой стороны, 

инициатива, умение выбирать. 

 Записи и пометки в данных документах становятся основанием для изменения 

среды, для инициации событий в жизни группы. 

 Важным признаком ситуаций, близких к полюсу детской инициативы, является 

высокая вариативность детских действий, занятий, поведений, темпа, создаваемых 

детьми продуктов и т.д. Низкая вариативность (когда дети делают примерно одно и 

то же, их продукты очень похожи) – признак ситуаций адаптивного характера.
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых парциальных программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Обязательная часть: 

Задачи и содержание образования по образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» - в соответствии с Федеральной образовательной программой/ 

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing 

– стр. 22-42 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации, к посёлку, Иркутской области, 

стране, чувства гордости за достижения жителей поселка Залари и нашего края, 

России; 

  формирование толерантного отношения к народам, населяющим нашу страну, 

старшему поколению, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 приобщение детей к ценностям сотрудничества с другими людьми: оказание 

помощи при осознании необходимости людей друг в друге, планировании 

совместной работы, соподчинении и контроле своих желаний, согласовании с 

партнёрами по деятельности мнений и действий; 

 развитие «мягких навыков»: критическое мышление, креативность, кооперация и 

коммуникация. 

Программное обеспечение 

 Федеральная образовательная программа дошкольного образования/Приказ 

Министерства Просвещения Российской Федерации № 1028 от 25.11.2022 - 

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2- 

MCRPjN/view?usp=sharing 

Методическое обеспечение 

 Ильясова, В.И. Социально-коммуникативное развитие дошкольников через 

организацию разных видов детской деятельности в ДОУ:[Текст]: Учебно- 

методическое пособие / И.В. Ильясова. Под общей редакцией Н.Н. Тулькибаевой.

– Челябинск: Издательство ЗАО «Цицеро», 2017 – 65с. 
 Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной социализации ребенка в 

дошкольной образовательной организации: методическое пособие/Н.П. 

Гришаева. – М.: Вентана-Граф, 2015 – 184 с.

 Богинова М.О., Николенко О.Р., Саврасова Н.В. Развитие элементарных навыков 

soft-skills у детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Методические 

рекомендации для педагогов/ Богинова М.О., Николенко О.Р., Петракова З.Е.- 

Армавир, 2022г.- 106с.

  Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Старшая группа.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-112 с.

 Крюкова С. В., Слободяник Н. П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. М.: Просвещение, 2012.

 Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. М.: Элти-Кудиц, 2012.
 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Мозаика - синтез; М.: 2017

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
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2.1.2. Познавательное развитие 

 

 
Обязательная часть: 

Задачи и содержание образования по образовательной области «Познавательное развитие» 

- в соответствии с Федеральной образовательной программой/ 

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing 

– стр. 43-57 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 Развитие представлений о детском саде, Заларинском районе, поселке Залари, 

Иркутской области, о достижениях жителей поселка и Иркутской области, 

значимых событиях, животном и растительном мире региона; 

  Развитие представлений о том, что люди бывают разные: разных национальностей, 

культур, возможностей здоровья, возраста, пола; 

 Развитие «мягких навыков»: критическое мышление, креативность, кооперация и 

коммуникация; 

 Развитие представлений об экологической культуре и природоохранной 

деятельности, Международной экологической программе «Экошкола/Зеленый 

флаг» 

 развитие «мягких навыков»: критическое мышление, креативное мышление, 

кооперацию и коммуникацию в познавательных видах деятельности. 

 

Программное обеспечение 

 Федеральная образовательная программа дошкольного образования/Приказ 

Министерства Просвещения Российской Федерации № 1028 от 25.11.2022 – 

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2- 

MCRPjN/view?usp=sharing 

 
Методическое обеспечение 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений Библиотека «Программы воспитания и 

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

Т. С. Комаровой, Мозаика – синтез; М.: 2018 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет: Мозаика-Синтез; Москва; 2018 

 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет: Мозаика – синтез; М.: 2018 

 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке: Мозаика-синтез; 

М.: 2018 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным миром. Мозаика – 

синтез; М.: 2018 

 ТРИЗ в системе дошкольного образования / Научн. Ред. Е . И. Касаткина. – 

Вологда: ВИРО, 2014 – 108 с. 

 Казунина И.И.  Мир головоломок. Смарт-тренинг для  дошкольников. 

Методические рекомендации. Электронное издание.  – Москва: ВОО 

«Воспитатели России», 2021 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений – М.; Мозаика – Синтез, 2020 

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
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 Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирование. – СПб ООО 
«Издательство «Детство – пресс»,2021 

 

 

 

2.1.2. Речевое развитие 

 

 
Обязательная часть: 

Задачи и содержание образования по образовательной области «Познавательное развитие» 
- в соответствии с Федеральной образовательной программой/ 

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing 

– стр. 57-76 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 
 Ознакомление с речевым творчеством народов Сибири, произведениями писателей 

и поэтов города и края.

 Обучение сочинению детьми экологических сказок.
 

 Развитие «мягких навыков»: критического мышления, креативности, кооперации и 

коммуникации в процессе речевого развития детей.

 Сформировать у детей творческий подход к твердым бытовым отходам как к ресурсу 

на примере вторичного использования.

 

 
 

Программное обеспечение 

 Федеральная образовательная программа дошкольного образования/Приказ 

Министерства Просвещения Российской Федерации № 1028 от 25.11.2022 – 

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2- 
MCRPjN/view?usp=sharing 

Методическое обеспечение 

 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи – 2- е 

изд., дополн. Методическое пособие – М, 2017 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду – М.; Мозаика – Синтез, 2020 

 Колодяжная Т.П., Маркарян И.А. Речевое развитие детей дошкольного возраста. 

Методическое пособие. - М.: УЦ Перспектива, 2019 
 

 

2.1.2. Художественно-эстетическое развитие 

 
Обязательная часть: 

Задачи и содержание образования по образовательной области «Познавательное развитие» 
- в соответствии с Федеральной образовательной программой/ 

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing 

– стр. 76 – 121 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
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 Приобщение к искусству художников, поэтов, писателей, музыкантов и 

архитекторов города и края; 

 Развитие креативности и оригинальности в детском творчестве; 
 

Программное обеспечение 

 Федеральная образовательная программа дошкольного образования/Приказ 

Министерства Просвещения Российской Федерации № 1028 от 25.11.2022 – 

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2- 

MCRPjN/view?usp=sharing 
 

Методическое обеспечение 

 Т.С. Комарова Развитие художественных способностей дошкольников. Мозаика - 

синтез; М.: 2017 

  Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в  детском саду: М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 

2.1.2. Физическое развитие 

Обязательная часть: 

Задачи и содержание образования по образовательной области «Познавательное развитие» 
- в соответствии с Федеральной образовательной программой/ 

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing 

– стр. 121-148 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 формирование плавательных движений и умения держаться на воде; 
 

 

Программное обеспечение 

 Федеральная образовательная программа дошкольного образования/Приказ 

Министерства Просвещения Российской Федерации № 1028 от 25.11.2022 – 

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2- 

MCRPjN/view?usp=sharing 

 

Методическое обеспечение 

 Система обучения плаванию детей дошкольного возраста: учебно-методическое 

пособие / Под ред. А. А. Чеменевой. — 2-е изд., перераб. — СПб. : 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 2-е изд., испр. и доп. – М.; 

Мозаика – Синтез, 2020 
 
 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

В соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования/Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 1028 от 

25.11.2022 – https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2- 

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
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MCRPjN/view?usp=sharing - стр. 148-152 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
 

Пояснительная записка. 

       Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры»  

https://vk.com/doc289337351_471319561?hash=uTzNzyjJFPQPWEWCBeyG96OVkIMQEwv

wnlXzDhmoLzs  

О. Л. Князевой рассчитана на работу с детьми младшего и старшего дошкольного 

возраста с 2 до 7 лет. Оптимальные условия для развития ребенка- это продуманное 

соотношение свободной, регламентированной и нерегламентированной деятельности. 

Объем регламентированной (НОД) деятельности в год составляет 35 часов. 

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными и 

психофизиологическими особенностями детей. 

  Программа определяет новые ориентиры в нравтвенно-патриотическом воспитании 

детей. 

Цели и задачи реализации Программы 

Цели:  

- расширить представление о жанрах устного народного творчества родного края; 

- показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и  

красочность народного языка; 

- воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства. 

     Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

1. Содействие атмосфере национального быта; 

2. Широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек и 

театрализованные игры; 

3. Знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

 

Особенности организации предметно- пространственной развивающей среды 

     Система работы по приобщению детей к истокам русской народной культуры требует 

организации особых условий, создания обстановки, которая средствами яркой образности 

и наглядности обеспечивает детям особый комплекс ощущений и переживаний.  

     В детском саду педагоги выделили место в музыкальном зале и оборудовали его в виде 

комнаты в русской избе, где разместили предметы, наиболее часто упоминающиеся в  

русских сказках: коромысло, горшки, лапти и т.д. В поисках старинных бытовых 

предметов  

учавствовали не только сотрудники ДОУ, но и родители воспитанников. 

    Особенности организации предметно- пространственной развивающей среды 

     Система работы по приобщению детей к истокам русской народной культуры  

требует организации особых условий, создания обстановки, которая средствами  

яркой образности и наглядности обеспечивает детям особый комплекс ощущений 

 и переживаний.  

    Таким образом, в русской избе разместились: лапти, корзинки; на столе-самовар;  

на полке- домашняя утварь (кринки, горшки, миски, чугунки и др.); у печки- ухват, 

кочерга, веник; на полках-предметы прикладного искусства.  

      Посещения избы детьми младшего возраста посвящаются знакомству с предметами 

 быта, из назначениями, со способами действий с ними. 

        

При знакомстве детей дошкольного возраста со своеобразием, самобытностью 

родных мест, важно дать им не только знания, но и воспитать интерес к природе, 

понимание своей причастности к ней. 

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
https://vk.com/doc289337351_471319561?hash=uTzNzyjJFPQPWEWCBeyG96OVkIMQEwvwnlXzDhmoLzs
https://vk.com/doc289337351_471319561?hash=uTzNzyjJFPQPWEWCBeyG96OVkIMQEwvwnlXzDhmoLzs
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Байкал - одно из древнейших озер мира и это уникальное явление на нашей планете. 

Цель: создание условий для  развития представлений дошкольников об озере 

Байкал и природе Прибайкалья. 

Задачи проекта для детей: 

 формировать первичные знания об озере Байкал,  о заповедных местах (Байкальский 

и Баргузинский заповедники); 

 расширять представления детей о животного и растительном мире Прибайкалья, о 

водных обитателях озера Байкал; 

 углублять представления об охране животного и растительного мира Байкала; 

 познакомить с эпосом народов Прибайкалья; 

 воспитывать любовь к родному краю. 

для педагога 

 создать  условия в предметно-пространственной  среде группы для реализации 

проекта; 

 реализовать цель и задачи проекта  с детьми;  

 создать информационную базу для родителей по теме «Озеро Байкал - жемчужина 

Сибири»; 

 активизировать родителей для совместной проектной деятельности с детьми по теме 

«Озеро Байкал – жемчужина Сибири». 

для родителей: 

 расширить знания родителей о Байкале   через различные формы партнёрства: 

(папка-передвижка «Озеро Байкал»,  консультация «Сохраним Байкал для 

потомков», подборка  списка художественной литературы  о Байкале для чтения с 

детьми; 

 привлечь родителей к изготовлению макетов об озере Байкал, к составлению 

коллекции , мини-музея о Байкале; 

 заинтересовать родителей при постановке проблемы о бережном отношении к 

природе Байкала при посещении с детьми озера. 

 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, специфику их 

образовательных потребностей и интересов в процессе реализации Программы 

применяются следующие педагогические технологии: 
 

 Технология проблемного обучения; 
 

Под проблемным  обучением понимается такая организация занятий,  которая 

предполагает создание под руководством воспитателя проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность детей по их разрешению, в результате чего и 

происходит  творческое овладение знаниями, навыками, умениями и  развитие 

мыслительных способностей. При проблемном обучении деятельность педагога 

изменяется коренным образом: он не преподносит детям знания и истины в готовом 

виде, а учит их видеть и решать новые   проблемы,   открывать   новые   знания Суть 

проблемного обучения в детском саду заключается в том, что воспитатель создает 

познавательную задачу, ситуацию и предоставляет детям возможность изыскивать 

средства ее решения, используя ранее усвоенные знания и умения. Проблемное 

обучение активизирует мысль детей, придает ей критичность, приучает к 
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самостоятельности       в      процессе      познания. 

Постановка проблемной задачи и процесс решения ее происходит в совместной 

деятельности воспитателя и детей. Педагог увлекает воспитанников в совместный 

умственный поиск, оказывает им помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов. 

Познавательная деятельность сопровождается эвристической беседой. Воспитатель 

ставит вопросы, которые побуждают детей   наоснове наблюдений,   ранее 

приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем путем 

рассуждений приходить к выводам. Дети свободно высказывают свои мысли, сомнения, 

следят  за ответами   товарищей,   соглашаются   или     спорят. 

Основные психологические условия для успешного применения проблемного 

обучения: 

1. Проблемные ситуации должны отвечать целям формирования системы знаний; 

2. Быть доступным для обучающихся; 

3. Должны вызывать собственную   познавательную   деятельность   и   активность; 

4. Задания должны быть таковыми, чтобы обучающийся не мог выполнить их опираясь 

на уже имеющиеся знания, но достаточными для самостоятельного анализа проблемы и 

нахождения неизвестного.  

5. Проблемное обучение включает несколько этапов: 

1) осознание общей проблемной ситуации; 

2) анализ проблемной ситуации, формулировка конкретной проблемы; 

3) решение проблемы (выдвижение, обоснование гипотез, последовательная их 

проверка); 

4) проверка правильности решения проблемы. 
 

 Технология моделирования; 
 

Моделирование – процесс создания моделей и их использование в целях формирования 

знаний      о      свойствах,      структуре,      отношениях,      связях      объектов. 

Особенность моделирования как метода обучения в том, что оно делает наглядным скрытые 

от непосредственного восприятия свойства, связи, отношения объектов, которые являются 

существенными для понимания фактов, явлений, при формировании знаний, 

приближающихся по содержанию к понятиям. 

 

Чтобы модель как наглядно-практическое средство познания выполняла свою функцию, 

она должна соответствовать ряду требований: 

1. чётко отражать основные свойства и отношения, которые являются объектом познания, 

быть по структуре аналогичной изучаемому объекту. 

2. быть простой   для   восприятия   и   доступной   для   создания   и   действий   с   ней; 
3. ярко и отчётливо передавать те свойства и отношения, которые должны быть освоены с 

её помощью; 

4. она должна облегчать познание (М.И. Кондаков, В.П. Мизинцев). 
 

Методика введения моделей в процесс познания должна учитывать ряд обстоятельств: 

 

1. Модель, обнажая необходимые для познания связи и отношения, упрощает объект, 

представляет лишь его отдельные стороны, отдельные связи. Следовательно, модель не 

может быть единственным методом познания: она используется тогда, когда нужно вскрыть 

для детей, то или иное существенное содержание в объекте. Это означает, что условием 

введения моделей в процесс познания является предварительное ознакомление детей с 

самими реальными предметами, явлениями, их внешними особенностями, конкретно 

представленными связями и опосредованиями в окружающей действительности. 

2. Введение модели требует определённого уровня сформированности умственной 
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деятельности: умения анализировать, абстрагировать особенности предметов, явлений; 

образного мышления, позволяющего замещать объекты; умения устанавливать связи. И 

хотя все эти умения формируются у детей в процессе использования моделей в 

познавательной деятельности, для введения их, освоения и самой модели и использования 

её в целях дальнейшего познания требуется уже достаточно высокий для дошкольника 

уровень дифференцированного восприятия, образного мышления, связной речи и богатого 

словаря. 

3. Использование модели в целях познания существенных особенностей объектов требует 

предварительного освоения детьми модели. При этом простые предметные модели 

осваиваются, детьми достаточно быстро. Более сложные связи требуют более сложных 

предметно-схематических моделей и особой методики. При этом дети сначала включаются 

в процесс создания модели, который увязывается с наблюдением и анализом 

моделируемого явления. Это позволяет ребёнку выделять компоненты анализируемого 

объекта, осваивать то, что затем будет подлежать анализу их модели. Таким образом, само 

освоение модели представлено в виде участия детей в создании модели, участия в процессе 
замещения предметов схематическими образами. Это предварительное освоение модели 

является условием её использования для раскрытия отражённой в ней связи. 

 

Использование моделирования в различных видах детской деятельности 

1.Моделирование  в математическом развитии  детей. 

а) Логические блоки Дьенеша – набор объёмных геометрических фигур, различающихся по 

форме, цвету,  размеру,  толщине. 

б) Палочки Кюизинера – комплект счётных палочек разного цвета и разной длины. Палочки 

одинаковой длины окрашены в один и тот же цвет и обозначают одно и тоже число. Чем 

больше длина палочки, тем больше значение того числа, которое оно выражает. 

в) Метод моделирования в математике часто встречается в виде «цепочек символов». 

Например, используются сочетания   символов   при   ориентировке   на   листе   бумаги. 

г) Так же можно обратиться к опорным схемам при использовании аббревиатур для 

обозначения месяцев года. 

2. Моделирование в разделе « Ознакомление с художественной литературой» и «Развитие 

речи». 

а) Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определённая информация 

Мнемодорожки несут     обучающую     информацию,      но     в      небольшом      объёме. 

б) Развитию у детей умения моделировать, замещать способствует «зарисовка» загадок 

в) С использованием опорных схем может проходить обучение составлению творческих 

рассказов, рассказов по сюжетной картине 

г) Так же при использовании схем можно учиться составлять различные предложения. 

д) При произношении чистоговорок можно использовать различные символы. 

3. Моделирование в экологическом воспитании  детей. 

а) Наблюдая за животными и растениями, воспитатель с детьми обследует объект, и 

вычленяют на этой основе признаки и свойства живых организмов. Для построения плана 

обследования     предметов      природы,      можно      использовать      карточки-символы. 

б) Можно использовать карточки-модели, отражающие признаки, общие для целой 

в) Можно выделить функции живых организмов: дышит, двигается, и обозначить их 

схематическими    моделями 

г) С помощью картинок-моделей можно обозначать выделенные признаки (цвет, форму, 

численность частей  и  др.) 

д) Схемы-модели могут обозначать различные среды обитания живых существ (наземную, 

воздушную  и  др.). 

е) С помощью картинок-моделей можно обозначать условия жизни, потребности живых 

организмов. 

4. Моделирование в изобразительной деятельности. 
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Моделирование в этом виде деятельности проявляется больше всего в использовании 

технологических карт. Такие карты показывают последовательность и приёмы работы при 

лепке коллективной поделки, рисовании коллективного предмета или сюжета. 

Последовательность работы в них показана с помощью условных обозначений. 

5. Моделирование    в    разделе     «Ознакомление     с     окружающим     миром». 

Яркий пример моделирования в этом разделе – создание модели в виде лесенки из 5-ти 

ступеней под названием «структура трудового процесса». В результате освоения этой 

модели у детей формируется чёткое представление о трудовом процессе, о том, что он 

«условно» состоит из 5-ти компонентов. Использование схем и карточек – символов 

уместно в бытовой деятельности, игре. 

Использование моделей позволяет раскрывать детям существенные особенности объектов, 

закономерные связи, формировать системные знания и наглядно-схематическое мышление. 

Работу по введению символов, опорных схем, мнемотаблицы целесообразно начинать в 

средней группе. В полном объёме эта работа должна разворачиваться в подготовительной 

группе 

Детское экспериментирование; 
 

Технологию детского экспериментирования в ДОО можно представить, как способ 

организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и 

воспитанника, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая 

деятельность по достижению поставленной цели и подтверждения гипотезы эксперимента 

или опыта. 

Технология детского экспериментирования основана на создании особого вида 

мотивации – проблемной мотивации, поэтому требует адекватного конструирования 

дидактического содержания материала, который должен быть представлен как цепь 

проблемных ситуаций. В основе технологии лежит отбор самых актуальных сущностных 

задач, интересных для воспитанников, побуждение к самостоятельному осознанию и 

выдвижению гипотезы эксперимента или опыта. В ходе детского экспериментирования 

происходит построение оптимальной системы реализации эксперимента или опыта, 

посредством заинтересованного включения детей на каждом этапе. 

В основе технологии лежит личностно-ориентированное взаимодействие взрослого 

и ребенка, которое способствует активизации познавательной деятельности воспитанников, 

Возникновению желания практически осуществить эксперимент или опыт, с целью 

получения подтверждения или же опровержения экспериментальной гипотезы. 

На основе классификации Ю.К. Бабанского, можно выделить методы, которые 

являются преобладающими в ходе реализации технологии детского экспериментирования. 

Особую роль в процессе детского экспериментирования дошкольников приобретает первая 

группа методов - методы стимулирования и мотивации познавательной деятельности детей, 

среди которых ведущее место занимают методы, направленные на формирование интереса 

познавательной деятельности. Сам же интерес к познавательной деятельности 

значительной мере зависит от широты и устойчивости интересов ребенка к окружающим 

его предметам и явлениям, от умения творчески, со своих детских позиций осмысливать 

новые факты и события, что является основной составляющей детского 

экспериментирования. 

Вторая группа методов – методы организации и осуществления познавательных 

действий. 

Первая подгруппа – методы организации и осуществления чувственного 

восприятия учебных объектов, соответствующие наглядным методам. Это такие приемы 

как наблюдение и рассматривание, безусловно, широко используемые в процессе 

экспериментирования. 

Вторая подгруппа – методы организации и осуществления экспериментальной 

деятельности детей, соответствующие, в известной мере, словесным методам. 
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Третья подгруппа – это методы организации и управления практической 

деятельностью детей с целью формирования у них новых знаний, навыков и умений. Эта 

подгруппа соответствует практическим методам обучения, которые нашли широкое 

применение в дошкольной педагогике и которые являются базовой составляющей детского 

экспериментирования. 

Третья группа методов обучения - методы организации контроля и самоконтроля 

эффективности экспериментальной деятельности детей. 

Алгоритм деятельности взрослого и детей в детском экспериментировании: 
- Целеполагание (узнать…); 

- Выдвижение гипотезы; 

- Планирование деятельности по проверке гипотезы; 

- Осуществление эксперимента; 

- Наблюдение за преобразованием объекта; 

- Фиксация преобразований объекта; 

 Выводы.

 Здоровьесберегающие технологии (физкультурно-оздоровительные, технология 

обеспечения социально-психологического благополучия ребенка);
 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обеспечить ребенку в 

условиях комплексной информатизации образования возможность сохранения здоровья, 

сформировать необходимые знания, умения и навыки не только общеобразовательного 

характера, но и здорового образа жизни, научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 
 

Здоровьесберегающие педагогические технологии в ДОУ разделяют на три большие 

группы: технологии сохранения и стимулирования здоровья, технологии обучения 

здоровому образу жизни и коррекционные технологии. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья включает в себя: динамические 

паузы, подвижные и спортивные игры, релаксацию, технологии эстетической 

направленности, такие виды гимнастики, как: для глаз, пальчиковая, бодрящая, 

корригирующая. 

К технологиям обучения здоровому образу жизни относятся: физкультурные 

занятия, проблемно-игровые занятия (игротренинги и игротерапия), коммуникативные 

игры – занятия, самомассаж. 

Коррекционные технологии состоят из занятий по арттерапии, сказкотерапии, 

технологии музыкального воздействия, технологии воздействия цветом, технологии 

коррекции поведения, психогимнастике. 

 Технологии эффективной социализации Н.П. Гришаевой 

Ежедневный рефлексивный круг 

Задачи педагогической технологии «Ежедневный рефлексивный круг» следующие: 

– сплочение детского коллектива; 

– формирование умения слушать и понимать друг друга; 

– формирование общей позиции относительно различных аспектов жизни в группе; 

– обсуждение планов на день, неделю, месяц; 

– развитие умения выражать свои чувства и переживания публично; 

- привлечение родителей к жизни детей в ДОО. 
«Ежедневный рефлексивный круг» проводится каждый день перед завтраком со 

всеми детьми, присутствующими в группе, начиная с младшей. Естественно, что 

обсуждение в младших группах занимает от 5 до 10 мин и менее, а в подготовительной к 

школе – 10–20 минут. Если того требуют обстоятельства, например, в группе произошло 
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ЧП, то «Ежедневный рефлексивный круг» может проводиться ещё раз сразу после 

происшествия. 

 

Способы реализации Программы в младшем дошкольном возрасте: 

 Моделирование ситуации развития, как условия адаптации детей к жизнедеятельности в ОУ, 

посредством интеграции образовательных областей, эмоционального отношения, 

причастности к проблеме ребенка (отрыв от мамы, новый коллектив и т.д.);

Способы реализации Программы в среднем дошкольном возрасте: 
 Моделирование ситуации развития, как условия освоения интегрированных 

образовательных видов деятельности посредством обращения к опыту детей, социо- 

игровые приемы, нефиксированный переход от одних действий к другим, отсутствие 

жестких требований со стороны взрослого, передача инициативы детям;

Способы реализации Программы в старшем дошкольном возрасте: 
 Моделирование ситуации развития посредством создания проблемной ситуации, при 

которой ребенок понимает зачем ему здесь и сейчас «архи» важно осваивать тот или иной 

программный материал, посредством обращения к опыту детей, выделения и удержания в 

нем предметной теме, посредством обнаружения проблемы (на этом этапе важно чтобы 

предмет разговора имел непосредственную связь с жизнью детей, их опытом);

 Все высказывания, суждения, несовпадения во мнениях детей должны быть услышаны, так 

как именно они позволяют обнаружить противоречивость ситуации и обозначить проблему 

(задачу), которую можно решать совместно.

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушения развития детей 

В соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования/Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 1028 от 

25.11.2022 – https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2- 

MCRPjN/view?usp=sharing - стр. 165- 172 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих группы 

комбинированной направленности, разрабатывается адаптированная образовательная 

программа. 

 

Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ: 
 

 Проектирование содержания адаптированной образовательной программы с учетом 

психофизического развития детей с ОВЗ, в целостной взаимосвязи 

образовательного, коррекционного и воспитательного компонентов.

 Описание способов и приемов, посредством которых дети с ОВЗ будут осваивать 

содержание образования.

 Планирование участия в реализации адаптированной образовательной программы 

различных специалистов (воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и т.д.), а также родителей воспитанников с ОВЗ.

 Определение форм и критериев мониторинга результатов освоения адаптированной 

образовательной программы.

Методы реализации Программы в группах комбинированной направленности: 
Педагоги и специалисты групп комбинированной направленности используют весь 

комплекс методов реализации Программы, которые могут рассматриваться как психолого- 

педагогические способы помощи в становлении и развитии личности человека с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе 

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
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комбинированной направленности будет обусловлен характером образовательных 

потребностей детей с ОВЗ. В качестве общих специфических моментов можно выделить 

следующие: 

 на первых этапах реализации Программы с детьми с ОВЗ целесообразно опираться 

на все виды наглядных методов (кроме детей с ОВЗ по зрению);

 логические и гностические способы помощи детям с ОВЗ используются 

ограниченно;

 наиболее эффективным при реализации Программы с детьми с ОВЗ является 

сочетание наглядных и практических методов;

 помимо традиционных методов реализации Программы, эффективным способом 

помощи всем категориям детей с ОВЗ является метод арт-терапии (помощь 

средствами искусства);

 возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и др.) на начальных 

этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, 

интеллектуальной недостаточности, бедности социального опыта большинства 

детей с ОВЗ;

 с учётом особенностей детей с ОВЗ необходимо применять методы контроля и 

самоконтроля реализации Программы.
 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

В соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования/Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 1028 от 

25.11.2022 – https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2- 

MCRPjN/view?usp=sharing - стр. 152-157 
 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

В соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования/Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 1028 от 

25.11.2022 – https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2- 

MCRPjN/view?usp=sharing - стр. 157 – 161 

Приоритетные сферы развития инициативы исходя из возрастных особенностей детей и 

способы ее поддержки в освоении образовательной программы. 

1-3 лет 
Приоритетная сфера – предметно-манипулятивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу.

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков.

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность.

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости.

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка.
 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
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 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу.

 Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей.
 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости.

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе.

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности.

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков.

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность.

4 – 5 лет 
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду.

 Поощрять желание ребенка проявлять заботу по отношению к младшим детям, 

детям с ОВЗ.

 Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»).
 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку.

 Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр.

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, 

а не на глазах у группы.

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 

сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, 

а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми.

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения.

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день.
 Отмечать успехи ребенка через информационные экраны, дерево достижений, 

визитки ребенка.

 

5  – 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 
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Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку проявлять заботу и внимание к 

малышам, детям с ОВЗ.

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.

 Отмечать успехи ребенка через информационные экраны, дерево достижений, 

визитки ребенка.

 
6-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта.

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание;
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совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы 

сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников.

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку проявлять заботу и внимание к 

малышам, детям с ОВЗ.

 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовывать их пожелания и предложения.

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности по интересам.

 Отмечать успехи ребенка через информационные экраны, дерево достижений, 

визитки ребенка.

 
Для обеспечения постепенного осознания ребенком пространств своей инициативы и 

становления субъектности ребенка в образовательном пространстве детского сада должны 

присутствовать: 

 «Круги» или иные формы предъявления и обсуждения детьми своих достижений.

 Оценка взрослого должна смениться нахождением ребенка в открытой вариативной 

среде, в которой ребенок видит разное поведение детей и взрослых и разные реакции 

на эти поведения. Ребенок действует не на основе оценки взрослого (потому что его 

похвалили или, напротив, оценили низко), а на основе внутренней мотивации, 

которая поддерживается богатством предметно-пространственной среды и действий 

ровесников и взрослых.

 Взрослый не должен помогать ребенку в том, что он может сделать сам, тем более 

делать это инициативно, без просьбы ребенка. Введение нормы «попроси меня о 

помощи» позволяет ребенку оценивать собственные возможности и искать ресурсы, 

обращаясь к тому или иному взрослому или старшему товарищу. Это основа 

самооценки и – в будущем – проектной и учебной деятельности.

 Множественность ситуаций выбора позволяют ребенку научиться принимать
решения. 

 
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования/Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 1028 от 

25.11.2022 – https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2- 

MCRPjN/view?usp=sharing - стр. 161 – 165 
Привлечение родителей к управлению организацией осуществляется в 

соответствии с законом РФ «Об образовании». Формами самоуправления МБДОУ с 

включением родительской общественности являются: Совет педагогов; Родительский 

комитет ДОУ; Родительские комитеты групп; Общее родительское собрание. Порядок 

выбора органов самоуправления и их компетенция определены Уставом 

образовательного учреждения. 

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
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Формы взаимодействия с социумом Название организации 

Механизм взаимодействия органов управления между собой и их взаимодействия 

с коллегиальным органом управления, а также с заведующим выстроен и документально 

зафиксирован в следующих основных локальных актах ДОУ. 

Взаимодействие достигается за счет включения родителей как субъектов 

образовательного процесса в события на уровне группы и учреждения. В первую очередь – 

традиционные фольклорные и календарные праздники: Широкая Масленица, День Победы, 

День народного единства; спортивные развлечения для всей семьи - Неделя здоровья, 

Летняя и Зимние детские Олимпийские игры ДОУ; День открытых дверей, конкурсы 

рисунков и семейного творчества «Волшебная варежка Деда Мороза», «Семейная газета», 

  «День солнечных детей» и др.. Особая традиция - празднование 9 мая через включение 

семей воспитанников в детско-взрослый проект «Живая память». 

При работе с родителями отдается предпочтение интерактивным формам 

взаимодействия: родительский тренинг, семинары-практикумы, проблемная дискуссия, 

родительская конференция. Особое внимание уделяется индивидуальной консультативной 

работе по запросам родителей. 

 

 

2.7. Рабочая Программа воспитания 

В соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования/Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 1028 от 

25.11.2022 – https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2- 

MCRPjN/view?usp=sharing - стр. 172 – 188 
 

 

2.8. Иные характеристики реализации Программы 

2.8.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с социальными 

институтами 

Цель: создание открытой системы сотрудничества ДОУ с микросоциумом (общественные и 

культурных организации населенного пункта); создание условий для обеспечения 

всестороннего развития дошкольников и их успешной социализации; использование 

ресурсов социальных партнеров для реализации Программы. 
 

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
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ЗСОШ №1  С педагогами и учителями: 

- взаимопосещения уроков и занятий; 

- участие в работе педагогических советов; 

- проведение совместных методических 

объединений; 

- круглые столы, дискуссионные клубы; 
- посещение групп ДОУ учителями 

начальных классов; 

- выявление уровня адаптации выпускников 

ДОУ к школе. 

 
 С детьми: 

- прогулки, экскурсии (по предшкольной 

территории, в школу, в школь- 

ную библиотеку, в спортзал и т.п.); 

- совместные досуги и праздники; 

- знакомство детей подготовительной к 

школе группы с учителями начальных 

классов; 

- детское волонтерство. 

 
 С родителями: 

- анкетирование; 

- родительские собрания; 

- круглые столы, дискуссионные клубы; 
- индивидуальное и групповое 

консультирование; 

- открытые показы непосредственно- 

образовательной деятельности; 

- совместные проекты; 

 - наглядная психолого-педагогическая 

информация. 

Детская  библиотека  Познавательные занятия; 
 Ознакомительные экскурсии; 

 Выставки детского творчества, 

фотовыставки; 

 Проведение книжных праздников; 

 Участие в тематической «Неделе детской 

книги» 

 Краеведение, традиции народов мира 
 Встречи с писателями Красноярска 

Детская школа искусств  Концерты учеников школы; 

 Беседы о музыке; 

 Выставки детского творчества; 

 Консультации для педагогов и родителей; 
 Наглядная педагогическая информация. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

В соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования/Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 1028 от 

25.11.2022 – https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2- 

MCRPjN/view?usp=sharing - стр. 193 – 195 

 

№ Вид помещения Функциональное 

назначение 

Оснащение 

1 Методический 

кабинет 

- Повышение 

профессионального 

уровня педагогов 

- Организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических советов 

- Выставка 

дидактических и 

методических 

материалов для 

организации  работы с 

детьми по различным 

направлениям развития 

- библиотека педагогической и 

методической литературы, 

периодических изданий; 

- демонстрационный материал для 

занятий с детьми; 

- иллюстративный материал; 

- игрушки; 

- методический материал для 

дошкольников по разделам 

программы на электронных 

носителях; 

- компьютер; 

- принтер; 

- сканер; 

- проектор; 

- доска интерактивная; 

- столы, стулья 

- мебель для дидактического 

материала и методических пособий, 

игрушек 

2 Кабинет 

психолого- 

педагогической 

поддержки 

- Комната 

психологической 

разгрузки; 

- Коррекционно- 

развивающие занятия с 

детьми, 

психогимнастика, 

индивидуальная работа 

- Развитие 

эмоционально- 

волевой сферы ребенка, 

формирование 

положительных 

личностных качеств, 

развитие деятельности и 

поведения детей 

- Консультирование 

педагогов, родителей 

воспитанников 

- зеркало; 

- мебель для дидактического 

материала и методических пособий; 

- комплекты необходимого 

диагностического инструментария; 

- методические пособия по игровой 

терапии, с упражнениями для 

развития и коррекции; 

- настольные игры; 
- набор мягких игрушек для 

социально-ролевых и сюжетных 

игр; 

- центр песочной терапии; 

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
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3 Музыкальный 

зал 

- Занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

- Индивидуальные 

занятия 

- Тематические досуги 

- Развлечения 
- Театральные 

представления 

- Праздники и утренники 

- Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

- библиотека методической 

литературы, сборники нот; 

- шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала; 

- музыкальный центр; 
- рояль; 

- синтезатор; 

- разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

- подборка материалов, 

музыкальных инструментов по 

системе Карла Орфа; 

- подборка аудио- и видеокассет 
с музыкальными произведениями; 

- различные виды театров; 

- детские и взрослые костюмы, 

атрибуты для театрализованной 

деятельности; 

- ширма для кукольного театра; 

- ширмы для спектаклей 

- пособия для занятий; 

- демонстрационный материал для 

занятий с детьми; 
- иллюстративный материал 

4 Спортивный зал - Физкультурные занятия 
- Утренняя гимнастика 

- Спортивные досуги 

- Развлечения, праздники 

- Коррекционная работа 

по 

профилактике 

плоскостопия и 

нарушений осанки 

- Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей 

- спортивное оборудование для 

развития основных движений; 

- оборудование для обучения 

элементам спортивных игр; 

- оборудование для проведения 

общеразвивающих упражнений; 

 

5 Мини-музей - Занятия по 

ознакомлению с 

народными традициями; 

- Проектная 

деятельность; 

- Индивидуальная 

работа; 

- оформленная экспозиция «Русская 

изба»; 

- изделия мастеров народно - 

прикладного искусства; 

- подборка альбомов по живописи, 

прикладному искусству; 

- кукольные театры; 

- выставка русских народных 

костюмов; 
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  - Выставки старинных 

предметов бытового 

назначения; 

- Выставки изделий 

народно - прикладного 

искусства; 

- предметы быта. 

Групповые комнаты 

1 Центр познания обеспечивает решение 

задач познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

- шкафы, стеллажи для хранения 

игрушек и пособий; 

- столы, стульчики; 

- ковры, дорожки; 

- головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото, 

развивающие и логические игры, на 

сравнение предметов по различным 

свойствам (цвету, форме, размеру, 

материалу,   функции),  на 

группировку  по свойствам, на 

воссоздание целого  из частей 

(пазлы, «Танграм», «Колумбово 

яйцо»), на сериацию по разным 

свойствам, игры на счет; 

- счетный материал, комплекты 

цифр, знаков; 

- блоки Дьенеша и палочки 

Кьюизенера; 

- дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения; 

- дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте; 

- дидактические игры, придуманные 

Детьми; 

- детская энциклопедическая 

литература; 

- плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением букв, цифр, 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей и рек, рептилий; 

- муляжи овощей и фруктов; 

- календарь погоды; 

- оборудование для 

экспериментирования; 

- природный материал: шишки, 

желуди, ракушки, камушки и т.д.; 

- емкости разной вместимости: 

контейнеры, стаканчики, пробирки, 

колбы и т.д.; 

- совочки, ложки, лопатки, воронки, 

сито и т.д.; 
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   - передники для опытов; 

- песок, вода, сыпучие материалы; 

- неоформленные материалы; 

- оборудовано место для хранения 

результатов детской проектной 

деятельности; 

- географическая карта мира, карта 

России, государственная 

символика, материалы о крае, 
городе, семье. 

2 Центр 

творчества 

обеспечивает решение 

задач активизации 

детского творчества 

- оборудование и материалы для 

рисования (бумага различного 

размера, формы, фактуры цвета, 

качества; карандаши, краски, 

фломастеры, кисти; трафареты, 

обводки; материалы для 

нетрадиционных техник рисования: 

тычки, поролон, печатки, трубочки 

для коктейля, ватные диски и 

палочки и т.д.); 

- оборудование и материалы для 

аппликации (бумага различного 

размера, формы, фактуры цвета, 

качества; наборы цветной бумаги, 

картона, клей, ножницы, 

неоформленные материалы; 

- дидактические игры, схемы 

способов создания работы; 

- альбомы с репродукциями 

известных художников; 

- альбомы по народно-прикладному 

искусству; 

- различные виды театров; 
- магнитофон, аудиозаписи, 

компакт-диски; 

- мольберт; 

- фланелеграф; 

- музыкальные инструменты; 

- ширмы для настольного театра; 

- напольная ширма; 

- костюмы и элементы костюмов, 

маски, ткань, резинка, прищепки 

3 Игровой центр обеспечивает 

организацию 

самостоятельных 

сюжетно- ролевых игр 

- игровая мебель; 
- атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» 

и т.д.; 

- ширмы, мягкие модули, модули на 

колесиках, открытые стеллажи, 

полки; 
- открытые контейнеры с 
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   неоформленным материалом: 

бросовым материалом, пластиковой 

и картонной упаковкой, остатками 

ткани, меха, кожи, картона и других 

материалов для изготовления по 

ходу игры недостающих атрибутов 

4 Конструктивный 

центр 

Обеспечивает развитие 

конструктивных 

способностей 

- конструкторы и строительные 

наборы, выполненные из разных 

материалов (пластика, дерева, 

металла), напольные и настольные, 

с разнообразными способами 

крепления деталей, разной 

тематической направленности; 

- разнообразные схемы - образцы 

построек, альбомы с фотографиями 

архитектурных сооружений и 

детских построек; 

- тетради для зарисовки схем, 

созданных детьми конструкций; 

- наборы игрушек для обыгрывания 

построек 

5 Книжный центр Приобщение детей к 

книжной литературе, 

развитие речи детей 

- детская художественная и 

энциклопедическая литература; 

- дидактические игры; 

- подборки иллюстраций по темам, 
- тематическая выставка, 

меняющаяся в соответствии с темой 

недели; 

- подборка книг одного автора; 
- портреты писателей; 

- книги, созданные детьми; 
- материалы для создания книжек 

6 Спортивный 

центр 

Развитие двигательных 

способностей и 

двигательной 

инициативы детей 

- предметы, оборудование для 

выполнения ОРУ, основных видов 

движений: платочки, мячи, кубики, 

кегли, обручи, гимнастические 

палки, мешочки с песком, скакалки, 

султанчики, бубен, игры типа 

«Кольцеброс»; 
- нестандартное оборудование для 

профилактики нарушений осанки и 

плоскостопия; 

- маски, картотека подвижных игр; 
- альбомы с фотографиями 

различных видов спорта; 

- альбомы с фотографиями 

известных 
спортсменов, победителей Олимпиад 

7 Центр уединения Снятие психического и 

эмоционального 

напряжения 

- мягкая мебель; 
- декоративные подушки; 
- релаксационные игрушки; 
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   - книги; 
- атрибуты для спокойных игр 

8 Патриотический 

центр 

Приобщение  детей к 

национально- 

культурным традициям 

русского народа 

- государственная символика; 

- портреты президента, мэра города 
- карта микрорайона, города, 

России; 

- дидактические игры по 

патриотическому воспитанию; 

- рисунки детей; 

- фотоальбомы семей; 

- генеалогические древа; 

- макеты сада, 

достопримечательностей города, 

России; 

- игрушки для игры на макетах; 
- материалы по проектной 

деятельности; 

- иллюстрации национального 

костюма, еды, предметов быта 

народов Красноярского края, 

русского народа 
Территория ДОО 

1 Групповые 

площадки 

- Проведение прогулок 

для детей; 

- проведение 
наблюдений, игровой 

деятельности 

- Детские игровые модули; 

- Малые архитектурные формы для 

лазания, прыжков, качания; 

- Песочница; 
- Веранда; 

- Выносной материал; 

- Неоформленный материал для 

детской игры; 

- Клумбы; 
- Кормушки; 
- Атрибуты для подвижных игр 

2 Спортивная 

площадка 

- Создание условий для 

двигательной активности 

детей; 

- Проведение 
физкультурных занятий; 

- Проведение детских 

спортивных и семейных 

мероприятий; 

- Проведение квестов; 
- Проведение утренней 

гимнастики (в летнее 

время) 

- Детские спортивные снаряды; 
- Ворота для игры в футбол; 

- Стойки для игры в волейбол; 

- Площадка для прыжков; 

- Атрибуты для спортивных игр; 

- Лавочки; 

- Мишени 
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3 Пешеходный 

переход 

- Обучение детей 

правилам дорожного 

движения 

- Светофор; 

- Зебра; 

- Пост ДПС; 

- Машины, самокаты, коляски; 

- Атрибуты для подвижных игр по 

правилам дорожного движения; 

- Карточки с проблемными 

ситуациями. 

4 Аптека - Наблюдение в природе 

за лекарственными 

растениями; 

- Проведение 

экологических викторин; 

- Проведение 
экологических квест-игр 

- Лекарственные растения: мать и 

махеча, подорожник, мята перечная, 

тысячелистник, пастушья сумка, 

ромашка аптечная, репейник; 

- Таблички    с     изображением 

высаженных лекарственных 

растений 
 

3.2. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации ОП ДО 

Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений – в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования/Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 1028 от 

25.11.2022 – https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2- 

MCRPjN/view?usp=sharing - стр. 195-218 
 

От 1 года до 2 лет. 

Малые формы фольклора. «Как у нашего кота…», «Киска, киска, киска, брысь!..», 

«Курочка», «Наши уточки с утра…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Большие ноги…», 

«Пальчик-мальчик…», «Петушок, петушок…», «Пошел кот под мосток…», «Радуга-

дуга…». 

Русские народные сказки. «Козлятки и волк» (обраб. К.Д. Ушинского), «Колобок» (обраб. 

К.Д. Ушинского), «Золотое яичко» (обраб. К.Д. Ушинского), «Маша и медведь» (обраб. 

М.А. Булатова), «Репка» (обраб. К.Д. Ушинского), «Теремок» (обраб. М.А. Булатова). 

Поэзия. Александрова З.Н. «Прятки», «Топотушки», Барто А.Л. «Бычок», «Мячик», 

«Слон», «Мишка», «Грузовик», «Лошадка», «Кораблик», «Самолет» (из цикла «Игрушки»), 

«Кто как кричит», «Птичка», Берестов В.Д. «Курица с цыплятами», Благинина Е.А. 

«Аленушка», Жуковский В.А. «Птичка», Ивенсен М.И. «Поглядите, зайка плачет», Клокова 

М. «Мой конь», «Гоп-гоп», Лагздынь Г.Р. «Зайка, зайка, попляши!», Маршак С.Я. «Слон», 

«Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»), Орлова А. «Пальчики-мальчики», 

Стрельникова К. «Кряк-кряк», Токмакова И.П. «Баиньки», Усачев А. «Рукавичка». 

Проза. Александрова З.Н. «Хрюшка и Чушка», Б.Ф. «Маша и Миша», Пантелеев Л. «Как 

поросенок говорить научился», Сутеев В.Г. «Цыпленок и утенок», Чарушин Е.И. 

«Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»), Чуковский К.И. «Цыпленок». 

. От 2 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 

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
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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 Л.Н. «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». 

От 3 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 
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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); Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»; Зощенко М.М. 

«Умная птичка»; Прокофьева С.П. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово «Уходи»», 

«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки», по выбору); Сутеев В.Г. 

«Три котенка»; Толстой Л.Н. «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 Й. «В лесу» (из книги «Приключения песика и 

кошечки»), пер. чешск. Г. Лукина. 

От 4 до 5 лет. 

Малые формы фольклора. «Барашеньки…», «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. Л. 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 А.Л. «Уехали», «Я знаю, что надо 

придумать» (по выбору); Берестов В.Д. «Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик, дождик…», 

«Посидим в тишине» (по выбору); Брюсов B.Я. «Колыбельная»; Бунин И.А. «Листопад» 
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(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 Л.Н. «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); Пени 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. «Мафии 

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). 
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. От 5 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 чешск. 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 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 
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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 З. 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. З. Потаповой), «Сказки, у 

которых три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

От 6 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 
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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); Сладкое 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». 

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). 

2. Примерный перечень музыкальных произведений. 

От 2 месяцев до 1 года. 

Слушание. «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Ласковая просьба», муз. Г. Свиридова; 

«Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Верхом на лошадке», муз. А. Гречанинова; 

«Колыбельная», «Петушок», муз. А. Лядова; «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; 
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«Полька», «Игра в лошадки», «Мама», муз. П. Чайковского; «Зайчик», муз. М. 

Старокадомского. 

Подпевание. «Петушок», «Ладушки», «Идет коза рогатая», «Баюшки-баю», «Ой, люлюшки, 

люлюшки»; «Кап-кап»; прибаутки, скороговорки, пестушки и игры с пением. 

Музыкально-ритмические движение. «Устали наши ножки», муз. Т. Ломовой, сл. Е. 

Соковниной; «Маленькая полечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Ой, летали 

птички»; «Ай-да!», муз. В. Верховинца; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. Т. Бабаджан. 

Пляски. «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; «Пляска с 

куклами», нем. нар. мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Тихо-тихо мы сидим», рус. нар. мелодия, 

сл. А. Ануфриевой. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев. 

Слушание. «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Колыбельная», муз. В. 

Агафонникова; «Искупался Иванушка», рус. нар. мелодия; «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обраб. А. Быканова; «Мотылек», «Сказочка», муз. С. Майкапара. 

Пение и подпевание. «Кошка», муз. А. Александрова, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. 

М. Красева, сл. М. Клоковой; «Бобик», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Лиса», 

«Лягушка», «Сорока», «Чижик», рус. нар. попевки. 

Образные упражнения. «Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза рогатая», рус. нар. 

мелодия; «Собачка», муз. М. Раухвергера. 

Музыкально-ритмические движения. «Шарик мой голубой», муз. Е. Тиличеевой; «Мы 

идем», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Маленькая кадриль», муз. М. Раухвергера; 

«Вот так», белорус. нар. мелодия («Микита»), обр. С. Полонского, сл. М. Александровской; 

«Юрочка», белорус. пляска, обр. А. Александрова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», муз. Е. 

Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; «Три подружки», муз. Д. 

Кабалевского; «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет 

бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», 

«Грустная песенка», «Вальс», муз. A. Гречанинова. 

Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; «Колыбельная», 

муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, обраб. В. Герчик, 

сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», 

«Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С. Железнова. 

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Постучим 

палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; 

«Барабан», муз. Г. Фрида; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Догонялки», 

муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды. 

Пляска. «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; «Вот как пляшем», 

белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз. М. Чарной. 

Образные упражнения. «Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. мелодия, 

обр. А. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. 

Финоровского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; 

«Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко. 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. игры, 

муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая 

мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. B. Агафонникова и К. 

Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные 

флажки», рус. нар. мелодия. 

Инсценирование, рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. 

Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей 
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(«Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и её 

помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). «Бабочки», обыгрывание рус. нар. 

потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам 

пришел?», «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. 

Г. Фрида. 

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. 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. З. Левиной; Компанейца. 

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. З. 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 
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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. 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. 

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. 
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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. 

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. З. 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. 
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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. 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. 

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. З. 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. 
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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, 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. 

3. Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 
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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». 

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». 

От 4 до 5 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин «Яблоки и листья»; В.М. Васнецов 

«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». 

 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». 

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 «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». 

4. 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 
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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 Федерации
12

. 

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 Л. 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. Уфимцев, 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. 

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. 

33.4.2. 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. 
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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, 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. 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Технические средства обучения, используемые в Программе соответствуют 

следующим дидактическим функциям: уменьшение затрат времени; передача необходимой 
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для обучения информации; рассмотрение изучаемого объекта или явления по частям и в 

целом; обеспечение продуктивной деятельности воспитанников и педагога. 

Перечень современных технических средств, применяемых при реализации Программы 
 

№ Наименование ресурса Возможность использования 

1 интерактивная доска Инструмент образовательной  

деятельности 

2 ноутбук Инструмент организации образовательного процесса 

3 телевизоры Инструмент организации образовательного 

процесса и методической подготовки педагогов 

4 фотоаппарат Инструмент организации 

образовательного процесса 

5 видеокамера Инструмент организации 

образовательного процесса 

6 проектор Инструмент организации 

образовательного процесса 

7 музыкальный центр Инструмент образовательной деятельности 

8 синтезатор Инструмент образовательной деятельности 

9 Акустическая система Инструмент организации 

образовательного процесса 

 

 

3.4. Распорядок и/или режим дня 

В соответствии с с Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования/Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 1028 от 

25.11.2022 – https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2- 

MCRPjN/view?usp=sharing - стр. 219-233 
 

     Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений. 

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
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     Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и 

отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная 

гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 

определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые 

характерные черты и особенности. Приучать детей выполнять режим дня необходимо с 

раннего возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и 

порядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его 

на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

      Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 

приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

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

режима следует предусматривать оптимальное чередование самостоятельной детской 

деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных 

игр, достаточную двигательную активность ребёнка в течение дня, обеспечивать 

сочетание умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности 

организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по 

содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, 

максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании 

с музыкальной и физической активностью. 

       Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 

лет 

10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 

лет 

20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации 1 

занятия после дневного 

сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между занятиями, не менее все возрасты 10 минут 
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Перерыв во время занятий для гимнастики, не менее все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 
1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 
1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 

7 лет 

3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, не менее все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее до 7 лет 10 минут 

 

Примерный режим дня в дошкольных группах. 

Содержание 3-4 года  4-5 лет       5-6 лет      6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 

минут) 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия - 2 минуты, перерывы между занятиями, не 

менее 10 минут) 9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

              10.00-12.00    10.05-12.00                    10.15-12.           10.50-12.00 

Второй завтрак17 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед                         12.00-13.00     12.00-13.00    12.00-13.00    12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливающие процедуры  

                               13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник         15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необходимости) - -  16.00-16.25      - 

Игры, самостоятельная деятельность детей  

                                16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, возвращение с прогулки                                 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 16.40-18.30 

Ужин                        18.30      18.30     18.30        18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 

минут) 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак18 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, занятия на прогулке, возвращение с прогулки 9.20-12.00
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 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем детей, закаливающие процедуры 13.00-15.30

 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-

17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 17.00-18.30 17.00-

18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

35.18. Примерный режим дня в группе кратковременного пребывания детей от 1,5 до 2 лет. 

Содержание Время 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и другое) 9.00-9.30 

Занятия19 в игровой форме по подгруппам, активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 9.30-9.40 9.50-10.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная деятельность и другое) 10.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 11.00-12.00 

35.19. Примерный режим дня в группе кратковременного пребывания детей от 2 до 3 лет. 

Содержание Время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам9.30-9.40 9.50-10.00 

Игры 10.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 11.00-12.00 

35.20. Примерный режим дня в дошкольных группах кратковременного пребывания. 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием детей, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика (не менее 10 

минут) 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия - 2 минуты, перерывы между занятиями, не 

менее 10 минут) 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 

Игры 9.40-10.30 9.50-10.30 10.00-10.30 - 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-

12.00 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Участие в праздниках является естественным способом приобщения детей к культуре, 

традициям, национальным и духовным ценностям. Органично вплетаясь в повседневный 

уклад жизни, праздник становится Событием, своеобразным итогом, к которому заранее 

готовятся и дети, и взрослые. Во время праздника происходит: 

 морально-нравственное воспитание, передача общечеловеческих и национальных 

ценностей; 

 жизненно-практическое включение детей в поток исторического времени, приобщение к 

традициям своего народа, культуры; 

 эмоциональное развитие; 

 социально-коммуникативное развитие, поскольку праздник это всегда социальное 

действие, включающее родных и друзей; 

Важна подготовка к празднику, ожидание его, изготовление атрибутов, приглашений 

для родителей и малышей, подарков, украшение группы и детского сада, подготовка песен, 

хороводов. В этом случае взгляд ребенка направляется в будущее, на предстоящее событие, 

а день праздника наступает как итог и высшая точка всей подготовки к нему. Важно, что 

большинство праздников являются семейными. Родители и дети готовятся к ним вместе. 

Ход праздника и возможность участия в нем родителей обсуждается с ними заранее. Таким 

образом, праздник становится общим социальным событием. 

 

Традиционные 

события, праздники, 

мероприятия 

Особенности Примерно 

е время 

проведени 
я 

Летние спортивные игры Проводится торжественное открытие и закрытие 

Олимпиады. Совместно с детьми готовятся 

символика и атрибуты. Каждая группа проходит 

несколько эстафет, в ходе которой фиксируются 

индивидуальные победы каждого ребенка. 
Ведется ежедневный дневник Олимпиады. 

Июнь 

 

Зарница Военно-патриотическая игра, посвященная 

празднику «День Победы». Проводится в форме 

игры-квеста, в которой дети проходят станции с 

испытаниями, затем по плану находят боевой 

пакет с георгиевскими лентами. После игры 

организовывается полевая кухня с солдатской 
кашей и чаем. 

Май 

Праздник Посевной Проводится в форме экологического квеста, в 

ходе которого дети отгадывают загадки, играют 

в хороводные игры, засевают групповую грядку. 

Май 

Праздник Урожая Проводится в форме экологического квеста, в 

ходе которого дети убирают урожай. После игры 

готовят угощение из урожая, поделки из даров 
природы. 

Сентябрь 

Неделя добра Проводится в форме гостевых посещений групп, 

в ходе которых дети играют в совместные игры, 
дарят подарки, сделанные своими руками. 

Ноябрь 

Дружба хоров Каждая группа выбирает песню, которую 

исполняет на общем мероприятии. Девиз 

мероприятия: «Мы вместе!» 

Ноябрь 
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День рождения детского 

сада 

Каждая группа (дети, педагоги, родители), как 

будут поздравлять детский сад 

Ноябрь 

Встреча весны Мероприятие связано с народными традициями 

проводов зимы и встречи весны. Понедельник – 

Встреча (встречаем весну с веснянками, 

прибаутками, частушками, делаем чучелки 

зимы). Вторник – Заигрыш (играем в русские 

народные игры, забавы). Среда – Лакомка (печем 

печенье, угощаем гостей). Четверг – Широкое 

гуляние (игра-квест с частушками, песнями, 

играми, хороводами, играми-забавами, чаем с 

блинами). Пятница – Посиделки (группы ходят в 

гости друг к другу на посиделки, играют, поют 
песни, угощают гостей). 

Март 

Международный 

женский день 

Детско-взрослый проект «Как поздравим маму?» Март 

День Защитника 
Отечества 

Праздник в форме детско-взрослых 
соревнований. 

Февраль 

Праздник взросления Праздник посвящен переходу детей в 

следующую возрастную группу. Акцент делается 

на группе как целом, правилах группы. 

Сентябрь 

День России Приобщение детей к традиции празднования Дня 

России, знакомство с государственной 

символикой, гимном России. 

Июнь 

Мама, папа, я – 

спортивная семья 

Спортивные соревнования между семейными 

командами. Каждая семейная команда готовит 

девиз, эмблему (форму). 

Апрель 

Экологическая мозаика Фестиваль экологических проектов. Направлен 

на взаимодействие с семьями воспитанников по 

экологическому воспитанию детей дошкольного 

возраста, воспитание экологической культуры 

среди всех участников образовательных 
отношений 

Апрель 

Субботник в сквере 
«Юбилейный» 

Проводится 2 раза в год: весной и осенью. 

Участники субботника: дети, родители и 

педагоги детского сада. Направлен на 

взаимодействие с семьями воспитанников по 

экологическому воспитанию детей дошкольного 

возраста, воспитание экологической культуры 

среди всех участников образовательных 
отношений 

Сентябрь, 

Май 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии с с Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования/Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 1028 от 

25.11.2022 – https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2- 

MCRPjN/view?usp=sharing - стр. 191 – 193 
 

Предметно-пространственная развивающая среда создается с учетом возрастных 

возможностей детей, зарождающихся половых особенностей и интересов и конструируется 

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
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таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное занятие. 

Развивающая среда строится с целью предоставления детям как можно больших 

возможностей для активной целенаправленной и разнообразной деятельности. 

Среда мобильна и трансформируемая, значительная часть которой может быть 

изменена самим ребенком (легкие ширмы, столы и стульчики, коврики, мягкие формы и 

т.д.). 

Развивающая предметная среда обеспечивает развитие деятельности ребенка тем, 

что в ней заложена «информация», которая сразу себя не обнаруживает полностью, а 

побуждает ребенка к ее поиску. Развивающая предметно-пространственная среда является 

эффективным средством поддержки индивидуальности и целостного развития ребенка, 

обеспечивающим такие направления как: физическое развитие, социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие. 

Предметно-пространственная среда содержит интересные предметы, развивающие 

дидактические материалы, однако не отвлекает ребенка, не рассеивает его внимание. 

Среда доступна, т.е. позволяет ребенку самостоятельно выбрать материал и 

заниматься своим делом, не прибегая к помощи взрослого. Доступность обеспечивается 

расположением материалов на низкой высоте, открытыми шкафчиками, подписанными 

контейнерами и т.д. Главный критерий – возможность ребенка длительное время 

заниматься чем-то интересным без обращения к взрослому. Среда часто меняется 

воспитателем, исходя из его наблюдений за интересами детей группы и из детских 

изменений среды. 

Предметы среды позволяют многофункциональное использование и могут быть 

включены в любую детскую деятельность, игру, проект. Развивающие игры и иные 

дидактические материалы предполагают разнообразие действий ребенка, возможность 

открывания нового (младший ребенок – ощупывает и обнюхивает, старший – играет по 

правилам или даже придумывает собственный способ действия с дидактическим 

материалом). Развивающие материалы предполагают множество уровней сложности в 

работе с ними. 

В среде создаются места для индивидуальной работы каждого ребенка. Это могут 

быть индивидуальные подписанные стол и стул, подобранные под его рост и возраст, либо 

общие коврики, мобильные столы и стулья, которые могут быть заняты ребенком на время 

работы, и тогда любой другой ребенок должен попросить разрешения, договориться 

присоединяться к игре или работе товарища. 

Среда, не только создает благоприятные условия жизнедеятельности ребенка, она 

служит также непосредственным организатором деятельности детей. Эти задачи решаются 

в центрах детской активности. Их количество и наполняемость зависят от возраста детей, 

их интересов. Каждый центр активности имеет обязательный набор алгоритмов 

выполнения того или иного замысла ребенка. В каждом центре активности помещены 

правила работы в этом центре, разработанные педагогами и детьми. Кроме этого, 

некоторые центры по факту, это филиалы больших центров. Например, Центр музыки 

(музыкальный зал), Центр воды и песка на участке, а его филиал в групповой комнате. 

Среда в групповой комнате динамична, в ней широко представлены продукты детской 

деятельности: выставки детских работ, атрибуты для игр, выполненные детьми, афиши, 

маски, билеты, элементы костюмов  для театральной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

В пространстве группы и детского сада задаются разные пространства предъявления 

детских продуктов легко сменяемые стенды и демонстрационные столы / полки, на которых 

ребенок может разместить свою работу (младшим детям сначала помогает воспитатель). 

 
 

Перечень центров активности 

 

№ Центры активности Комментарий 

1 Центр строительства Обычно это самый популярный у детей, особенно у 

мальчиков, центр. важно хорошо 

зонировать (выделить) этот центр, чтобы про- 
ходящие мимо не разрушали постройки. 

2 Центр для сюжетно- 

ролевых игр 

Эти центры можно поставить рядом или объединить. 

Если в этом центре есть мягкая детская (кукольная) 

мебель, то центр может послужить и местом отдыха. 3 Центр театрализованных 

(драматических) игр 
4 Центр музыки Эти центры можно поставить рядом или объединить. 

Лучше располагать недалеко отраковины. 5 Центр изобразительного 

искусства 
6 Центр мелкой моторики При нехватке пространства эти центры можно 

разместить в спальной комнате, кроме того, их можно 

объединить или совместить 
7 Центр конструирования 

8 Центр настольных игр Эти центры лучше расположить рядом, и при нехватке 

места их можно объединить или совместить. 9 Центр математики 

10 Центр науки и 

естествознания 

11 Центр грамотности и 
письма 

Эти центры часто размещают в спальной комнате, и при 

нехватке места их можно объединить или совместить. 
12 Литературный центр 

13 Место для отдыха 

14 Уголок уединения Можно организовать в любом тихом уголке на 1– 

2 человек. 

15 Центр песка и воды Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. Этот 

центр      не постоянный,      его     ставят      и убирают, 

в зависимости от задач программы. 

16 Площадка для активного 

отдыха (спортивный 

уголок) 

 

17 Патриотический центр  

17 Место для группового 

сбора 

В детском саду нет достаточного пространства для 

полноценной организации этих трех центров, поэтому 

эти центры объединяют в один многоцелевой 

полифункциональный центр. В этом случае особо важна 

трансформируемость среды. Наличие легких 

штабелируемых столов и стульев позволяет с участием 

детей    быстро    преобразовывать    пространство    и 
освобождать   место   для   группового   сбора,   либо 

18 Место для проведения 

групповых занятий 

19 Место для приема пищи 
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  переставлять мебель для целей занятий, либо для 

приема пищи и т.д. 
 

 

Места для отдыха. Для удовлетворения потребности детей в отдыхе в помещении 

группы размещают место для отдыха, оснащая его мягкой мебелью и делая максимально 

уютным. Это место, где ребенок сможет побыть один, если площадь ограничить так, чтобы 

в нем   помещалось   не больше   двух   человек.   Однако такое   место   может   занимать 

и относительно большое пространство, став частью, например, литературного центра. 

И в первом, и во втором случае здесь должны быть запрещены любые активные игры, 

нарушающие покой отдыхающих детей. В одном помещении может быть несколько мест 

для отдыха. Кроме того, мягкую мебель можно поставить в тех или иных центрах 

активности. Например, в центре ролевых игр вполне уместны мягкое детское кресло или 

диван. Дети могут здесь просто отдохнуть, а могут поиграть (в том случае, если игры 

не становятся слишком активными и шумными). 

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников — 

большая нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении группы необходимо 

предусмотреть так называемые уголки уединения, которые помогут ребенку избежать 

стресса. У ребенка должна быть возможность побыть одному, если он в этом нуждается. 

Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух детей. В нем может 

находиться стол с одним или двумя стульями. Соответственно, любой центр, 

предоставляющий место лишь для одного или двух детей, можно рассматривать в качестве 

уголка уединения. Необходимо только следить, чтобы другие дети не беспокоили 

находящихся в нем одногруппников. Нарушителей следует мягко переместить в другие, 

более подходящие для активных игр места. 

Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает 

необходимость ограничивать количество детей, желающих играть в одном центре. 

Конечно, если речь идет о всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из- 

за невозможности находиться в нем столько, сколько они хотят. В этом случае педагогам 

стоит    задуматься    о его    расширении.    Если    из-за    ограниченной    площади     это 

не представляется возможным, нужно создать систему, которая позволяла бы каждому 

ребенку понимать, что данный центр уже заполнен, и знать, когда подойдет его очередь 

поиграть в нем. И надо помнить, что правила призваны создать более комфортные для 

детей условия, а не ограничить их свободу — важно, чтобы дети видели, что все находятся 

в равных условиях. 

Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной 

реализации образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также 

территории детского сада и для организации детской деятельности использовать не только 

игровую комнату, но все возможное пространство — спальню, рекреации, дополнительные 

помещения детского сада, территорию детского сада. Для этого можно использовать 

различные приемы, в том числе: 

- освободить пространство в спальне, частично или полностью заменив обычные кровати 

выдвижными, двухъярусными, складными, штабелируемыми. Это позволит перенести 

один или несколько тихих центров активности, например литературный центр, зону 

отдыха, центр грамотности и письма, центр настольно-печатных игр, центр мелкой 

моторики и пр., в спальную комнату; 

- использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространства детского сада для 

различных целей: для проведения занятий по интересам ( шахматы, библиотека и пр.); для 

физической активности (классики на полу, кегли, физкультурные тренажеры, детский 

настольный футбол и т. д.); для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, 

поделки, стенгазеты, коллективные работы и пр.); для информационных целей (стенды, 

объявления и т. д. для родителей и детей); организовать в отдельных помещениях детского 
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сада различные   мастерские;   максимально использовать   территорию   детского сада, 

не ограничивая детскую деятельность рамками групповой площадки и создавая условия 

для разновозрастного общения. 

Основные принципы оформления группового пространства 

В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных 

плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый «групповой стенд» 

(один или несколько). Правильно оформленные групповые стенды являются эффективным 

средством   развития   детей.   Стенд   станет   незаменимым   помощником   воспитателей 

в обучении детей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям. 

Материал стенда нужен и интересен детям. 
Материалы, размещенные на стендах, должны быть интересны и   нужны детям. 

От стенда не будет никакой пользы, если размещенные на нем материалы никто не будет 

разглядывать и обсуждать. Например, на стенде можно разместить меню на день, 

написанное крупными печатными буквами, текст новой песенки, кто сегодня дежурный, 

у кого сегодня день рождения, новости дня и т. д. Особый интерес у детей вызывают их 

собственные поделки и фотографии. 

Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет 

помогать детям в их занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко 

от центра грамоты и письма может быть размещен алфавит, около центра математики — 

плакат с числами. 

Материалы регулярно обновляются. 
Не только дети, но и взрослые привыкают к неизменяющимся вещам, со временем 

человек просто перестает замечать их. Зато каждого интересует новое. Поэтому чтобы 

материалы стенда приносили максимальную пользу, привлекали внимание, вызывали 

желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. Элемент новизны хорошо 

стимулирует познавательный интерес. 

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. 
Материалы стенда должны показывать то, что дети могут понять. Главное 

назначение стенда — побуждать детей обсуждать представленные материалы, получать 

информацию, размышлять и, как следствие, развивать у детей речь, мышление, 

познавательный интерес. 

Материалы снабжены надписями. 
Материалы, вывешенные на стенде, обязательно нужно подписывать крупными 

печатными буквами, хотя большинство дошкольников еще не умеют читать. Тем самым 

педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует интерес к чтению, а также 

помогает    им    понять,    что    благодаря    подписям    люди    могут    больше    узнавать 

о представленных картинках и фотографиях. 

Стенд с фотографиями. 

Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех детей группы. 

Фотографии детей, занимающихся той или иной деятельностью, а также фотографии их 

семей, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку чувствовать себя полноценным 

членом группы. При этом если такой стенд организуется, то на нем должны быть 

представлены фотографии всех детей группы. Это очень важно. Фотографии также можно 

сопроводить печатными подписями или высказываниями детей по поводу изображенных 

на них эпизодов. Это позволит детям соотносить напечатанный текст с их собственным 

опытом, особенно   если   подробно   обсудить   с детьми   изображенное   на фотографии 

и прочитать подписи вслух. 

Выставка детских работ правильно оформляется. 
Размещение на стенде детских рисунков и поделок означает признание их значения, 

а также стимулирует детей ответственно относиться к своим работам. Если мы хотим, 

чтобы дети гордились тем, что они делают, важно вывешивать на стенде творческие, 

самостоятельные работы детей, а не раскраски или рисунки, сделанные на групповых 
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занятиях, когда все дети выполняют рисунок строго по заданию педагога. Возможно, 

детские работы и не будут сильно отличаться друг от друга, однако к каждой нужно 

относиться с уважением и вниманием. 

Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном 

детям для рассматривания и обмена мнениями. Важно помнить, что наиболее интересны 

для детей именно те материалы, которые, с одной стороны, используются в жизни детей 

достаточно регулярно, а с другой — к созданию которых дети непосредственно причастны. 

Использование проектной деятельности, в результате которой рождаются такие материалы, 

является оптимальным в жизни детского сада. 

Мебель для Центров активности 

Мебель в центрах активности должна максимально способствовать детской игре и 

обеспечивать доступность для детей и удобство размещения игровых материалов. Мебель 

в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой), что позволит легко 

трансформировать (изменять) пространство. Например, когда столы и стулья легкие 

и штабелируемые, тогда дети сами смогут, по мере необходимости, легко освобождать 

и заполнять пространство группы столами и стульями. Хорошо, когда есть легкие ширмы 

и низкие стеллажи на колесиках, тогда можно изменять пространство, создавая, 

убирая и трансформируя центры активности. 
Обустройство группы должно быть безопасным, например, мебель на колесиках — 

снабжена замками-блокираторами, стеллажи — устойчивые и не могут упасть и т. д. 

Мебель и оборудование в группе и на участке нужно располагать таким образом, чтобы 

обеспечить безопасность передвижения детей. 

От подбора и расстановки мебели во многом зависит удобство присмотра за детьми. 

Именно поэтому лучше всего использовать низкие шкафчики или стеллажи без задних 

стенок, а высокую мебель лучше всего ставить вдоль стен. 

В группе необходимо предусмотреть специальное место для хранения детских 

портфолио. Портфолио должны быть легко доступны детям. 

Материалы для Центров активности 
Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми 

развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах активности 

несли максимальный развивающий и обучающий эффект, должны соблюдаться некоторые 

основные условия. 

Упорядоченность материалов. 
У каждого материала должно быть свое определенное место. Весь материал должен 

быть хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться в соответствующих центрах 

активности. Оснащение должно соответствовать характеру занятий в центре активности, 

чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах активности не следует хранить 

предметы, не соответствующие их назначению. 

Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех 

желающих ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и 

опасения, что более не будет возможности воспользоваться этими материалами. 

Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально разнообразны, 

чтобы любой ребенок смог найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, чтобы 

побуждать детей к творчеству и инициативе. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. 
Материалы должны   быть   разного   уровня   сложности,   отвечать   возрастным 

и индивидуальным возможностям детей. Учебные материалы следует подбирать таким 

образом, чтобы работа с ними не была слишком легкой, но и не вызывала у детей 

серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных 

занятий должны быть доступны детям (храниться на доступной детям высоте, в понятном 

им порядке). Центры активности и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, 
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пиктограммами) и снабжать четкими надписями крупными печатными буквами. 

Материалы, предназначенные для активной детской деятельности, должны быть 

размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, банки и т. д.). При 

этом контейнеры, легкие и вместительные, должны располагаться на полках таким 

образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Их необходимо систематизировать 

и снабдить необходимыми надписями и символами (слова + пиктограммы- 

картинки/фотографии). 

Автодидактика. 
Во всех центрах активности должно быть много материалов, с которыми дети могут 

работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики. 

Регулярное обновление. 
Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться в соответствии 

с Программой и интересами детей. Желательно, чтобы новый материал появлялся не реже 

чем 1 раз в неделю. При этом появление нового материала должно быть объявлено 

(например, на утреннем круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, при 

необходимости, обучены, как им можно пользоваться. 

Привлекательность для детей. 
Материалы центров должны быть интересны детям как по содержанию, так и по 

оформлению,    тогда     дети     с увлечением    и по собственной    инициативе    работают 

с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими пользоваться. 

Надо помнить — то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в плане обучения 

практически бесполезно. 

Прочность и безопасность. 
Все материалы должны обладать определенным запасом прочности, чтобы дети 

не боялись сломать или испортить их. 

 

3.7. Описание психолого-педагогических условий реализации Программы 
 

           Успешная реализация Федеральной программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание неповторимости 

личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми его 

индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как высшей 

ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 

воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса 

образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, 

обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках 

интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное 

детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в 

ДОУ, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опыт детей, 

накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной работы, 

ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся 

(использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов 

деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок реализует 
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право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его образовательной 

траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах педагогической 

диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе специальных 

психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, способствующих 

получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование 

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

укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 

программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Федеральной программы в ДОУ, обеспечение вариативности его 

содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального 

сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, 

физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой 

образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 

средства развития личности, совершенствования процесса её социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, использования 

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

3.8. Описание кадровых условий реализации Программы 

 

В соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования/Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 1028 от 

25.11.2022 – https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2- 

MCRPjN/view?usp=sharing - стр. 218-219 

        Реализация Федеральной 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 

Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

3.9. Федеральный календарный план воспитательной работы 

В соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования/Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 1028 от 

25.11.2022 – https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2- 

MCRPjN/view?usp=sharing - стр. 233-235 
 

https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knvkuiROfGnXoQD6uf5X6bGE2-MCRPjN/view?usp=sharing
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. Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы в ДОУ. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) — День памяти жертв 

Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 
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8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 



 

 

IV. Дополнительный раздел. Краткая презентация Программы 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д\с «Теремок» 

разработана для детей в возрасте от 1,5 до 8 лет в соответствии с Федеральной 

образовательной программой дошкольного образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие ребенка на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных 

традиций. Базовые ценности российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

 Педагогический коллектив считает важным, чтобы ребенок знал и гордился своей 

семьей, районом, в котором он живет, городом, краем и страной 

Цель программы: разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно- нравственных 

ценностей российского города, исторических и национально- культурных традиций.  

Задачи Программы: 

 Обеспечение единых для РФ содержания ДО и планируемых результатов 

освоения образовательной программы ДО; 

 Приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к 

базовым ценностям российского народа- жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и приемственность 

поколений, единство народов России, создание условий для формирования 

ценностного отношения к окружающему миру. 

 Построение (структурирование) содержания образовательной деятельности 

на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

 Создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учетом разнообразия образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе эмоционального благополучия; 

 Обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и 

основ патриотизма, интеллектуальных и художественно- творческих 

способностей ребенка, его инициативности, самостоятельности и 

ответственности. 

 Достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Дополнительным разделом является краткая презентация основных 

сведений из Программы для родителей воспитанников.  



 

 

  

При разработке Программы мы также основывались на универсальных ценностях, 

зафиксированных в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенции ООН о правах ребёнка, в которых установлено право каждого ребёнка на 

качественное образование, на развитие личности, на раскрытие индивидуальных 

способностей каждого ребенка. 
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