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ВВЕДЕНИЕ 

Список сокращений 

ДО – дошкольное образование. 

ДОО – организации (всех форм собственности), осуществляющие образовательную деятельность, 

– образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение или 

индивидуальные предприниматели, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования и осуществляющие присмотр и уход за детьми 

КРР – коррекционно-развивающая работа. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

ООП – особые образовательные потребности. 

Парциальная программа – конкретная парциальная программа, реализуемая в данной 

образовательной организации. 

Педагог – педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности . 

ПМПК – Психолого-медико-педагогическая комиссия.  

ППк – Психолого-педагогический консилиум. 

Программа – образовательная программа дошкольного образования, разработанная в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и реализующей образовательные программы 

дошкольного образования. 

Программа воспитания – Федеральная рабочая программа воспитания. 

Родители – родители (законные представители) детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов. 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда. 

СанПиН – санитарные правила и нормы. 

УМК – учебно-методический комплект. 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.  

Федеральная программа – Федеральная образовательная программа дошкольного образования. 

  



 

Нормативно-правовая база реализации Программы 

       Образовательная программа дошкольного образования СП "Детский сад №17 

комбинированного вида" МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида" Рузаевского 

муниципального района разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 N 1155 (ред. от 08.11.2022) (далее – ФГОС ДО) и Федеральной образовательной 

программой дошкольного образования, утвержденной Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 (далее – ФОП ДО). 
       Образовательная программа разработана с учетом: 
       1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (ред. от 29 декабря 2022 г.). 
       2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, 

действующих до 1 марта 2027 г. 
       3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28.; 
       4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32. 
       5. Приказа Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (ред. от 01.12.2022 г.). 



 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Пояснительная записка 

     Цель – разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций (п. 14.1. ФОП ДО). 

       1.1.1. Цели и задачи программы 
       Задачами Программы являются: 
     1. Обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результатов 

освоения образовательной программы ДО. 
     2. 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 преемственность поколений, единство 

народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей. 
     3. Построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учёта 

возрастных и индивидуальных особенностей развития. 
     4. Создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста 

с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 
     5. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 
     6. Обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его инициативности, 

самостоятельности и ответственности. 
     7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности. 
     8. Достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования (п.14.2. 

ФОП ДО). 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

     Образовательная программа направлена на обучение и воспитание детей в возрасте до 7 лет, 

предполагает их интеграцию в едином образовательном процессе, предусматривает 

взаимодействие с различными субъектами образовательных отношений, осуществляется с учетом 

следующих принципов: 

     - полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

     - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

     - 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); 

     - признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

     - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 



 

     - сотрудничество ДОО с семьей; 

     - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

     - формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности; 

     - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
     - учёт этнокультурной ситуации развития детей (п.14.3. ФОП ДО). 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

1.2.1. Краткая информация об Организации 

Полное название Организации: Структурное подразделение "Детский сад №17 комбинированного 

вида" Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад 

"Радуга" комбинированного вида" Рузаевского муниципального района 

Краткое название Организации: СП "Детский сад №17 комбинированного вида" МБДОУ 

"Детский сад "Радуга" комбинированного вида" Рузаевского муниципального района 

Учредитель: Рузаевский муниципальный район Республики Мордовия 

Руководитель: заведующий Смирнова О.И. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: ЛО-13-01-001131 от 09.06.2021 

Режим работы: По будням с 6.30 до 18.30 часов 

Юридический адрес Организации: 431440,Республика Мордовия,г.Рузаевка,ул.Гагарина,д.8 

Фактический адрес Организации: 431451,Республика Мордовия, г.Рузаевка, ул.Школьный 

бульвар,д.1 

Контактный телефон Организации: 8(83451) 2-57-01 

Адрес электронной почты Организации: ds.raduga.17@e-mordovia.ru 
Адрес сайта Организации: https://ds17ruz.schoolrm.ru 

Информация о кадровом составе Организации: Педагоги – 22 человека 

                                                                                 Воспитатели - 16 человек 

                                                                                  Муз.руководитель – 2 человека 

                                                                                 Учитель-логопед – 2 человека 

                                                                                  Инструктор по ФИЗО – 1 человек 

                                                                                  Старший воспитатель – 1 человек 
Информация о социальных партнерах Организации: Информация о социальных партнерах 

организации: "Детская библиотека" Филиал №6, Лицей №4, Центр дополнительного образования 

"Юнитер", "Педагог 13ру" Выставочный зал ГП Рузаевка, Детская поликлиника,  МГУим. 

М.Е.Евсевьева,  Выездные театры, цирки 

Дошкольные учреждения,  Работа с ГИБДД, ПЧ,  Полицией.  

  
Информация о наличии государственно-общественных органов управления: Управляющий совет 

ДОО обеспечивает образовательные потребности для детей: 

- раннего (2-3 года), 

- дошкольного возраста (3-7 лет) 

Количество групп всего: 8 

Количество групп для детей от 2 до 3 лет: 1 

Количество групп для детей от 3 до 4 лет: 2 

Количество групп для детей от 4 до 5 лет: 2 

Количество групп для детей от 5 до 6 лет : 2 



 

Количество групп для детей от 6 до 7 лет : 1 

Информация о направленности групп:  

- Количество общеразвивающих групп: 6 

- Количество компенсирующих групп: 2 

1.2.2 Информация о контингенте воспитанников и их семьях 

     Семьи обучающихся в СП "Детский сад №17 комбинированного вида" МБДОУ "Детский сад 

"Радуга" комбинированного вида" Рузаевского муниципального района представлены 

следующими характеристиками: 

Количество воспитанников всего: 109 чел 

в том числе: 

Количество мальчиков: 56 чел 

Количество девочек: 53 чел 

Количество полных семей: 50 чел 

Количество неполных семей: 38 чел 

Количество семей с 1 ребенком: 15 чел 

Количество семей с 2 детьми: 84 чел 

Количество многодетных семей: 10 чел 

Участниками реализации Программы являются дети раннего, дошкольного возрастов, родители 

(законные представители), педагоги, социальные партнеры.  

Взаимоотношения между СП "Детский сад №17 комбинированного вида" МБДОУ "Детский сад 

"Радуга" комбинированного вида" Рузаевского муниципального района и родителями (законными 

представителями) воспитанников регулируются договором. 

     1.2.3. Характеристика возрастного развития детей 

     Вторая группа детей раннего возраста (1 - 2 года) 

     Физическое развитие и физиологическая зрелость  

     Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет три - 

четыре часа, двух лет — от четырех до пяти с половиной часов. В данном возрасте важен режим 

дня, ритм повседневной жизни. Основным условием успешного развития является обеспечение 

двигательной активности ребенка. 

     Развитие моторики 

     Развитие моторики является определяющим для всего психического развития. 

Преимущественно формируется подкорковый уровень организации движения, включающий 

формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения формируются на основании ритмической 

картины (движения под ритм; режим дня; чередование активности и отдыха). Подавляющие 

большинство детей (90%) может хорошо ходить (в год и два месяца); строит башню их двух 

кубиков (в полтора года); поднимается по ступенькам (в год и десять месяцев); пинает мяч (к двум 

годам). На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Ребенок до полутора лет часто падает при ходьбе, не 

всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Формируется осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения. Постепенно ходьба совершенствуется. Дети учатся свободно передвигаться на 

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

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных 

играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В 



 

начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным 

шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, 

пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных движений развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом. В течение второго года 

жизни дети добиваются все большего совершенства в овладении мелкой моторикой. В полтора 

года они способны рисовать каракули, а к двум годам могут нарисовать прямую линию. Дети 

контролируют простые движения, а затем объединяют их в более сложные и согласованные 

системы. 

     Психические функции 

     Основная характеристика детей раннего возраста – ситуативность. Ребенок может думать, 

чувствовать, делать только то, что видит здесь и сейчас. Восприятие становится ведущей 

психической функцией. Совершенствуется зрительное восприятие и становится ведущим. Дети 

полутора – двух лет еще не могут одновременно воспринимать объект в целом и отдельные его 

части. В области восприятия происходит формирование перцептивных действий и предметных 

эталонов. Функция перцептивных действий - ориентировочная, обследование перцептивных 

свойств объекта на основе эталонов. Формирование наглядно-действенного мышления как 

отражения скрытых сущностных связей и отношений объектов происходит на основе развития 

восприятия и в ходе овладения ребенком предметно-орудийными действиями. Первоначально 

перцептивные действия представляют собой развернутые внешние действия. По мере овладения 

речью восприятие начинает приобретать черты произвольности. Слово начинает регулировать 

восприятие ребенка. По мере взросления и накопления опыта дети приобретают способность 

принимать и одновременно перерабатывать все больше информации, сопоставляя знание о части 

и целом. Появляются зачатки экспериментирования. Физический опыт становится основой 

обобщений. Последовательность овладения обобщениями: на основании цвета (от  года до года и 

семи месяцев); на основании формы (от полутора до двух лет); функциональные обобщения (от 

двух  до трех лет).  

     В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре стадии: 

целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, объективной регуляции. 

Функциональная сторона действия опережает операциональную (знание действия, понимание 

смысла действия с предметом опережает его реализацию). Логика развития действия: 

неспецифичные действия -функциональные действия - выделение способа действия - перенос 

действия (с одного предмета на другой, из одной ситуации в другую). Предметно-орудийные 

действия формируются только в сотрудничестве со взрослым. Функции взрослого в 

формировании предметных действий: показ, совместные действия, поощрение активных проб 

ребенка, словесные указания. Предметная деятельность становится основой развития наглядно-

образного мышления через выделение соотношений и связей между предметами, выделение 

условий реализации действий, представлений о цели действия и ожидаемом результате. 

     Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно выделить два 

основных этапа. Первый (от года до года и шести- восьми месяцев) - переходный, со следующими 

особенностями: интенсивное развитие понимания, активной речи почти нет; активная речь 

своеобразна по лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. Второй период (от года и 

восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого 

года («взрыв наименований»). При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить. Установлена четкая зависимость между качеством языковой стимуляции в 

домашнем окружении младенца и развитием его речи. Дети усваивают названия предметов, 

действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. Самые первые слова обозначают те предметы, с 

которыми ребенок может играть (мяч, машинка и т. п.). Научившись употреблять слова 

применительно к определенной ситуации, дети начинают использовать их в описаниях других 

ситуаций, не замечая производимой нередко подмены их истинного значения. В процессе 



 

разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может 

относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным 

приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а 

обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и 

даже внешнему виду (кукла большая и маленькая). Активный словарь на протяжении года 

увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После года 

восьми-десяти месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 

200-300 слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и 

наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») 

заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет 

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

заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Детские виды 

деятельности. Активность проявляется в контексте определенной предметной ситуации, где важен 

характер совместной деятельности со взрослым. Взрослый интересен ребенку как человек, 

который раскрывает логику и способы употребления предметов, окружающих его. Именно 

предметная деятельность определяет формирование навыков гигиены и самообслуживания. В 

полтора года дети узнают о предназначении многих вещей, закрепленном в культуре их 

социального окружения. Ребенок учится доводить предметные действия до результата: заполняет 

колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит 

по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. Дети активно 

воспроизводят бытовые действия, доминирует подражание взрослому. Дети начинают переносить 

разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут 

предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, 

чтобы накормить мишку). Образы, которые используют дети в своих играх, похожи на реальные 

предметы. Этапы развития игры в раннем детстве: на первом этапе (один год) игра носит узко-

подражательный характер, представляет собой специфическое манипулирование предметом, 

сначала строго определенным, который показал взрослый, а затем и другими. На втором этапе 

репертуар предметных действий расширяется, и уже не только сам предмет, но и указание 

взрослого вызывают действия и сложные цепочки действий. На третьем этапе (от полутора до 

трех лет) возникают элементы воображаемой ситуации, составляющей отличительную 

особенность игры: замещение одного предмета другим и появляется роль. 

     К  концу второго года жизни, ребенок проявляет инициативность, стремиться обратить на себя 

внимание взрослых и удерживает его социально приемлемыми способами, откровенно выражает 

заинтересованность в своих маленьких достижениях, общается со сверстниками, четко 

произносит слова, использует богатый словарный запас в обыденной речи, четко и осознанно 

определяя специфику самых разных предметов, действий, явлений. Коммуникация и 

социализация. Формируется ситуативно-деловое общение с взрослым, основными 

характеристиками которого являются: стремление привлечь внимание к своей деятельности; 

поиск оценки своих успехов; обращение за поддержкой в случае неуспеха; отказ от «чистой» 

ласки, но принятие ее как поощрение своих достижений. Ребенок ориентируется на образец 

взрослого, преобладает позиция подражания и сотрудничества, признания позитивного авторитета 

взрослого. Появляются первые социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу 

заражения: сочувствие, сорадование. На втором году жизни у детей при направленной работе 

взрослого формируются навыки взаимодействия со сверстниками: появляется игра рядом; дети 

могут самостоятельно играть друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры 

(«Прятки», «Догонялки»). Однако несовершенство коммуникативных навыков ведет к 

непониманию и трудностям общения. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего 

его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо 

интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать 

дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, 

чтобы у детей не пропало желание общаться. Общение  детей в течение дня возникает, как 

правило, в процессе предметно-игровой деятельности и режимных процессов, а поскольку 



 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует поощрять. Детей приучают соблюдать «дисциплину 

расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести 

себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 

чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми 

словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

     Саморегуляция. Овладение навыками гигиены. Формирование основ регуляции поведения. В 

речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, красивый». Ребенок овладевает 

умением самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности. Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

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

совместной игровой деятельности. Личность. Появляются представления о себе, в том числе как 

представителе пола. Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями. 

Формируются предпосылки самосознания через осуществление эффективных предметных 

действий.  

     (п.1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной 

программы дошкольного образования) 

     Первая младшая группа (2 - 3 года) 

     Физическое развитие и физиологическая зрелость  

     На третьем году жизни идет интенсивное созревание проекционных и ассоциативных областей 

коры  больших полушарий. Основное созревание идет не только по линии макроструктуры 

(увеличения объема мозга), но и по линии микроструктуры: меняется внутриклеточная структура; 

меняется распределение нейронов; идет интенсивное образование проводящих путей. Начиная с 

полутора-двух лет мускулатура, контролирующая выделительные функции достигает зрелости, 

позволяющей осуществлять контроль. К трем годам у большинства детей ночное мочеиспускание 

прекращается, хотя время от времени оно может повторяться у многих из них и гораздо позднее в 

результате нарушения привычных видов повседневной активности, перевозбуждения ребенка, 

болезни или испуга. 

     Развитие моторики 

     Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. У мальчиков опережающее 

развитие крупной моторики (к трем годам мальчики могут осваивать езду на велосипеде); у 

девочек опережающее развитие мелкой моторики (координированные действия с мелкими 

предметами).  

     Психические функции 

     Основу интеллекта в раннем возрасте определяет развитие сенсорных процессов, связанных с 

действием обследования предметов и построения на их основе целостных образов, а также 

формирование первых обобщений в виде сенсорных эталонов цвета, формы, величины. Важно 

учитывать, что ребенок обучается только тому, что затрагивает его эмоциональную сферу. На 

основе сенсорного развития формируется план образов и представлений, что позволяет ребенку 

преодолеть ситуативность мышления и поведения. В ходе совместной со взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. 



 

     К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

     Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. Размышляя об отсутствующих людях или предметах, дети начинают 

использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением символического мышления - 

способности по запечатленным в мозгу психологическим образам - символам предметов 

воспроизводить их в тот или иной момент. Теперь они могут проделывать некоторые операции не 

с реальными предметами, а с их образами, и эти мысленные операции - свидетельство 

значительно более сложной, чем прежде, работы детского мышления. Переход от конкретно-

чувственного «мышления» к образному – длительный, охватывающий около двух лет. 

     Детские виды деятельности  

     Предметная деятельность, связанная с усвоением общественно-выработанных способов 

употребления предметов, оказывает влияние на развитие интеллекта, речи, самосознания и 

эмоциональной сферы ребенка Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность.  В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами-заместителями.  

     Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

     Коммуникация и социализация  

     На третьем году жизни отмечается рост автономии и изменение отношений со взрослым, дети 

становятся самостоятельнее. Начинает формироваться критичность к собственным действиям. В 

данный период закладываются основы успешного общения со сверстниками, инициативность, 

чувство доверия к сверстнику 

     Саморегуляция 

     Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. 

     Личность 

     У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. Основным достижениям возраста является 

самосознание, положительная самооценка, первые целостные формы поведения в виде 

результативных действий. Ребенок определяет себя как субъект собственных действий («Я сам»). 

Важна психологическая потребность в самостоятельности.  

     Завершается ранний возраст кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

     (п.1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной 

программы дошкольного образования) 

     Вторая младшая группа (3 - 4 года) 

     Физическое развитие и физиологическая зрелость 



 

     Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. Центральной линией психического 

развития ребенка дошкольного возраста является формирование произвольности психических 

процессов и поведения, формирование регуляторных основ психики.  

     Психические функции 

     Начиная с трех лет, психическое развитие определяется развитием памяти. В три - четыре года 

память носит непроизвольный, непосредственный характер.  Наряду с непроизвольной памятью, 

начинает формироваться и произвольная память.  Ребенок запоминает эмоционально значимую 

информацию. На основе накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка 

интенсивно развивается образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, 

накопление словаря, развитие связной речи.  

     В три - четыре года внимание ребёнка носит непроизвольный, непосредственный характер. 

Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется восприятием 

(увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до 

семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса 

и в помещении всего дошкольного учреждения. 

     Детские виды деятельности 

     Система значимых отношений ребенка с социальной средой определяется возможностями 

познавательной сферы, наличием репрезентативного (образного) мышления, наличием 

самосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по инструкции, 

действие по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным интересом 

ребенка к системе социальных отношений между людьми (мама-дочка, врач-пациент), ребенок 

хочет подражать взрослому, быть «как взрослый». Противоречие между стремлением быть «как 

взрослый» и невозможностью непосредственного воплощения данного стремления приводит к 

формированию игровой деятельности, где ребенок в доступной для него форме отображает 

систему человеческих взаимоотношений, опробует нормы и правила общения и взаимодействия 

человека в разных сферах жизни. Игра детей в три – четыре года отличается однообразием 

сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности является действие с игрушкой, 

игра протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики игры ребенком не 

опротестовывается. 

     В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, формируются 

первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические образы пока бедны, у одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети начинают активно использовать цвет. 

     Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

     Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

     Коммуникация и социализация 

     В дошкольном возрасте закладываются основы успешной социализации, коммуникации, 

основы развития личности. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-деловой формой 

общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-познавательная форма общения, 

формируются основы познавательного общения. Со сверстниками интенсивно формируется 

ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой деятельности и 

необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в ходе игрового взаимодействия. 

Положительно-индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, 

сменяется конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в 

качестве средства самопознания.  



 

     Саморегуляция 

     В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение Произвольное поведение, в 

основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может действовать по инструкции, 

состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени побудительную функцию, по 

сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, накапливается 

эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия ребенка. 

     Личность и самооценка 

     У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, начинает формироваться 

дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных умений, опирается на 

оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с 

достижениями сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный возраст 

связан с дебютом личности.  

     (п.1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной 

программы дошкольного образования) 

     Средняя группа (4-5 лет) 

     Физическое развитие и физиологическая зрелость 

     Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

ассоциативной коры и передних отделов больших полушарий. Отмечается  возрастание 

специализации корковых зон и межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим.  

     Психические функции 

     Ведущим психическим процессом в данном возрасте является память. В четыре - пять лет 

интенсивно формируется произвольная память, но эффективность непроизвольного запоминания 

выше, чем произвольного. Начинает формироваться опосредованная память, но непосредственное 

запоминание преобладает. Возрастает объем памяти, дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

     К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. Интеллектуализация 

процессов восприятия – разложение предметов и образов на сенсорные эталоны. Восприятие 

опосредуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. Наряду с действиями 

идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия 

наглядного моделирования (в основном, через продуктивные виды деятельности). Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной 

характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. Наряду с интенсивным 

развитием образного мышления и расширением кругозора, начинает формироваться наглядно-

схематическое мышление.  Интенсивно формируется воображение. Формируются такие его 

особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет внимание становится произвольным, 

увеличивается устойчивость произвольного внимания.  На пятом году жизни улучшается 

произношение звуков и дикция, расширяется словарь, связная и диалогическая речь. Речь 

становится предметом активности детей. Для детей данного возраста характерно словотворчество. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 

речи. В период четырех-пяти лет формируются основы познавательной активности и 

любознательности. 

     Детские виды деятельности 

     Все виды деятельности ребенка, включая игру, рисование, конструирование, лепку 

представляют собой формы наглядного моделирования действительности. Ребенок познает мир 

человеческих отношений, моделируя их в игровой форме. В условиях игры регуляторные 

возможности психики ребенка возрастают в разы, так как в любой роли, отображающей 

социальные функции человека в обществе, скрыты ряд правил, которым ребенок начинает 

подчинять свое поведение. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную систему норм и 

правил, принятых в социуме. Формируется развернутая сюжетно-ролевая игра, где центральным 

содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в ходе выполнения 

игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают игровые и реальные отношения, 



 

характерна ролевая речь.  Конфликты чаще возникают в ходе распределения ролей, роли могут 

меняться в ходе игры. Игра носит процессуальный, творческий характер. Детям доступны игры с 

правилами, дидактические игры.  Развивается изобразительная деятельность.  Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности, замысел смещается с конца на начало 

рисования. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Формируются навыки 

конструирования по образцу, доступно конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а 

также планирование последовательности действий. Продуктивные виды деятельности 

способствую развитию мелкой моторики рук. 

     Коммуникация и социализация 

     В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативные формы общения, в 

частности - внеситуативно-познавательная форма общения, возраст «почемучек» приходится 

именно на четыре-пять лет. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Со 

сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма общения, что определяется 

развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными видами деятельности со 

сверстниками.  При этом, характер межличностных отношений отличает ярко выраженный 

интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, ребенок болезненно 

реагирует на похвалу другого ребенка со стороны взрослых, конфликтность со сверстниками 

также характерна для данного возраста. В группе формируется стабильная структура 

взаимоотношений между детьми, определяющая социометрический статус каждого ребенка.  

     Саморегуляция 

     В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль регулятивных механизмов 

поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть компетентным в доступных видах 

деятельности) определяет развитие произвольности. В игре ребенок может управлять 

собственным поведением, опираясь на систему правил, заложенных в данной роли. Ребенку 

доступно осознание основных правил поведения в ходе общения и поведения в социуме. Речь 

начинает выполнять роль планирования и регуляции поведения. Интенсивно формируются 

социальные эмоции (чувство стыда, смущение, гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и 

др.).  

     Личность и самооценка 

     У ребенка интенсивно формируется периферия самосознания, знание о своих конкретных 

умениях, продолжает формироваться дифференцированная самооценка. Оценка взрослого, оценка 

взрослым других детей, а также механизм сравнения своих результатов деятельности с 

результатами других детей оказывают существенное влияние на характер самооценки и 

самосознания. Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-сегодня-завтра, было-

будет). 

     (п.1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной 

программы дошкольного образования) 

     Старшая группа (5-6 лет) 

     Физическое развитие и физиологическая зрелость 

     Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

ассоциативной коры больших полушарий и лобных долей головного мозга (третичные зоны 

коры). Возрастание специализации корковых зон и межполушарных связей.  

     Психические функции 

     В период от пяти до шести лет детям доступно опосредованное запоминание. Эффективность 

запоминания с помощью внешних средств (картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Основой развития 



 

мыслительных способностей в данном возрасте является наглядно-схематическое мышление, 

начинают развиваться основы логического мышления. Формируются обобщения, что является 

основой словесно - логического мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. 

Наряду с образной креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность по 

параметрам беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. 

     Увеличивается устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в 

направлении развития словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен 

фонематический анализ слова, что является основой для освоения навыков чтения. Проявляется 

любознательность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается первичная 

картина мира. 

     Детские виды деятельности 

     У детей шестого года жизни отмечается существенное расширение регулятивных способностей 

поведения, за счет усложнения системы взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. 

Творческая сюжетно-ролевая игра имеет сложную структуру. В игре могут принимать участие 

несколько детей (до 5-6 человек). Дети шестого года жизни могут планировать и распределять 

роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. 

Нарушение логики игры не принимается и обосновывается. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, а также нарушением 

правил. Сюжеты игр становятся более разнообразными, содержание игр определяется логикой 

игры и системой правил. 

     Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют развитию 

творческого воображения и самовыражения ребенка. В продуктивных видах деятельности 

ребенок моделирует предметы и явления окружающего мира, что способствует формированию 

первой целостной картины мира, схематического мышления, элементов логического мышления и 

творческих способностей. 

     Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, условию и по 

замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра и продуктивные виды 

деятельности в пять – шесть  лет приобретают целостные формы поведения, где требуется 

целеполагание, планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. 

Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной деятельности. 

     Коммуникация и социализация 

     В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативно-познавательная и 

внеситуативно-личностная форма общения. У детей формируется потребность в самоутверждении 

через возможность соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны 

взрослых. Со сверстниками начинает формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что 

определяется возрастающим интересом к личности сверстника, появляются избирательные 

отношения, чувство привязанности к определенным детям, дружба.  Характер межличностных 

отношений отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость 

сверстника, возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы характеризуются 

стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

     Саморегуляция 

     В период от пяти  до шести лет начинают формироваться устойчивые представления о том, 

«что такое хорошо» и «что такое плохо», которые становятся внутренними регуляторами 

поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, социально значимые мотивы 

начинают управлять личными мотивами.  

     Личность и самооценка 

     Ведущими психологическими потребностями, определяющими успешное развитие личности, 

является потребность в самовыражении (ребенок отвечает на вопрос «что я умею, что я могу») и 

потребность в самоутверждении, предполагающей желание ребенка соответствовать нормам и 

правилам, ожиданиям взрослых («желание быть «хорошим»). Данный возраст является крайне 



 

благоприятным для формирования нравственных норм и правил. Складывается первая иерархия 

мотивов. Формируется дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная 

самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. Познавательный интерес, 

любознательность, креативность можно рассматривать как системные качества, определяющие 

потенциал умственных способностей и развития личности ребенка дошкольного возраста. 

     (п.1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной 

программы дошкольного образования). 

     Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

     Физическое развитие и физиологическая зрелость 

     Формирование в ЭЭГ покоя альфа-ритма как доминирующей формы активности. При этом, 

характерна нестабильность показателей функционирования коры больших полушарий в период от 

шести до восьми лет. Интенсивно формируются зоны передних областей коры больших 

полушарий. 

     Психические функции 

     Детям доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут выступать не только 

внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые мыслительные операции 

(классификация).  Формируются основы словесно-логического мышления, логические операции 

классификации, сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается 

длительность произвольного внимания (до 30 минут). В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической 

речи.  

     Детские виды деятельности 

     Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется результативной игрой (игры с правилами, 

настольные игры). Игровое пространство усложняется. Система взаимоотношений в игре 

усложняется, дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем.  

     Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы целенаправленного 

поведения.  Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма.  Дети подготовительной к школе группы в значительной степени осваивают 

конструирование из различного строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им объемными предметами.  Способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

     Коммуникация и социализация 

     В общении со взрослыми интенсивно проявляется внеситуативно-личностная форма общения. 

В общении со сверстниками преобладает внеситуативно-деловая форма общения. Характер 

межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую 

значимость сверстника, возрастанием просоциальных форм поведения, феноменом детской 

дружбы, активно проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы 

характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. Коммуникативная 

компетентность в общении со взрослыми и сверстниками определяется способностью 

выстраивать коммуникацию адекватную ситуации, то есть, ребенок может проявлять гибкость, 

инициативность, интерес, чувствительность в ситуации познавательного, делового, личностного 

общения. 

     Саморегуляция 

     Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы регулируют личные 

мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено стремление ребенка заниматься социально 

значимой деятельностью. Происходит «потеря непосредственности» (Л.С.Выготский), поведение 



 

ребенка опосредуется системой внутренних норм, правил и представлений. Формируется система 

реально действующих мотивов, связанных с формированием социальных эмоций.  

     Личность и самооценка 

     Укладывается иерархия мотивов. Формируется дифференцированность самооценки и уровень 

притязаний. Итогом развития личности выступает иерархия мотивов и произвольная регуляция 

поведения. Социально значимые мотивы («надо») могут управлять личными мотивами («хочу»), 

ребенок может принимать сложные инструкции взрослого, действовать согласно правилам и 

реализовывать целостные формы поведения. Способность к произвольной регуляции поведения, 

высокая любознательность и умение действовать по правилу определяет успешность обучения в 

школе. Формируются внутренняя позиция школьника; гендерная и поло-ролевая идентичность, 

основы гражданской идентичности (представление о принадлежности своей семье, национальная, 

религиозная принадлежность, соотнесение с названием своего места жительства, своей культуры 

и страны); первичная картина мира, которая включает представление о себе, о других людях и 

мире в целом, чувство справедливости. Особую важность приобретает формирование 

представлений и положительного отношения к правилам безопасности жизнедеятельности и 

здорового образа жизни.   Также, в современном социальном контексте, необходимо уделять 

внимание аспектам финансовой, экологической, информационной осведомленности у детей 

дошкольного возраста. 

     (п.1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной 

программы дошкольного образования). 

     1.3. Планируемые результаты реализации Программы 

     Планируемые результаты освоения Программы 

     В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности ДО 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения Программы 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка дошкольного 

возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 

     Обозначенные возрастные ориентиры имеют условный характер, что предполагает широкий 

возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых 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 результатах возрастные 

характеристики развития 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 образовательной программы 

ДОО и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

     Планируемые результаты реализации Программы в возрастных группах: 

     Вторая группа детей раннего возраста (1 - 2 года) 

     п. 15.2. ФОП ДО 

     Первая младшая группа (2 - 3 года) 

     п. 15.2. ФОП ДО 

     Вторая младшая группа (3 - 4 года) 

     п. 15.3.1. ФОП ДО 

     Средняя группа (4-5 лет) 

     п. 15.3.2. ФОП ДО 

     Старшая группа (5-6 лет) 



 

     п. 15.3.3. ФОП ДО 

     Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

     п. 15.4. ФОП ДО 

     1.4. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

     п.16. ФОП ДО  

     Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных 

особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

     Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

     - планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы как 

целевые ориентиры ДО 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), и 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 обучающихся. 

     Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 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. 

     При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

     Периодичность проведения педагогической диагностики Организации: 2 раза в год 

     Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогами 

Организации на основе малоформализованных диагностических методов:  

     Формы проведения педагогической диагностики/методики: Автор-составитель Верещагина 

Наталья Валентиновна 

     Решаемые задачи: 1) индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, 

построение его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития) 

2) оптимизация работы с группой детей. 

     Ответственные: ответственные педагоги и старший воспитатель ДОУ 



 

     Способы фиксации данных: Данные результатов диагностики фиксируются в картах 

наблюдений 



 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

     Парциальная программа "Мы в Мордовии живем" 

     Автор(ы) парциальной программы: Л.П.Карпушина, Е.Н.Киркина, Т.Н.Кондратьева, 

Н.Н.Щемерова, 

     Данные, где можно ознакомиться с Парциальной программой: Печатное издание 

Мордовский государственный педагогический институт - Саранск,-2015.-84с. 

     Парциальная программа будет реализовываться в следующих группах: 

    - в группе детей от 3 лет до 4 лет  

    - в группе детей от 4 лет до 5 лет  

    - в группе детей от 5 лет до 6 лет  

    - в группе детей от 6 лет до 7 лет  

     Парциальная программа "Мы в Мордовии живем" реализуется в полном объеме. 

     1.1. Цель и задачи реализации Парциальной программы "Мы в Мордовии живем" 

     Цель Парциальной программы: приобщение дошкольников к культуре мордовского народа в 

процессе социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития 

     Основные задачи:  

1. Формирование у детей чувства любви к  родине на основе ознакомления с природным 

окружением, культурой и традициями народов, проживающих на территории региона;  

2. Формирование представлений о России как о родной стране и о Мордовии как своей малой 

родине; 

 3. Воспитание патриотизма , уважения к культурному прошлому России и Мордовии; 

 4. Формирование познавательного интереса к окружающей природе, к языку, литературе, 

истории, музыке, изобразительному искусству народов, проживающих в Мордовии; 

 5. Формирование чувства сопричастности  к достижениям земляков в области культуры, науки и 

спорта; 

 6. Воспитание гражданско-патриотических чувств у дошкольников. 

     1.2. Принципы и подходы к формированию Парциальной программы "Мы в Мордовии 

живем" представлены в Целевом разделе на страницах 7-9 

     1.3. Значимые для разработки и реализации Парциальной программы "Мы в Мордовии 

живем" характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста) содержатся в Целевом разделе в 

пункте/на страницах 9-10 

     1.4. Планируемые результаты (целевые ориентиры). 

     Планируемыми результатами Парциальной программы "Мы в Мордовии живем" являются: 

      1. Ребенок имеет представление о собственной принадлежности и принадлежности других 

людей к определенной национальности; о национальной принадлежности других людей, 

проживающих на территории Республики Мордовия;  

2.Ребенок может рассказать о своем родном городе (селе, поселке), о его достопримечательностях. 

Знает что республика Мордовия - часть огромной страны России; Саранск- столица Мордовии, 

имеет представление о гербе, флаге.  

3. Имеет представление об истории Мордовии.  

4. Имеет представление о реках, озерах, заповедниках, находящихся на территории Мордовии. 

Называет представителей животного мира, птиц, пресмыкающихся, земноводных, насекомых 



 

обитающих на территории Мордовии. Называет редкие и исчезающие виды растений и животных 

Мордовии занесенных в Красную книгу.  

5. Называет народные промыслы мордвы.  

6. Умеет организовывать мордовские подвижные игры.  

 7. Имеет представления о промышленности Мордовии; о народных промыслах мордвы. 

 8. Знает небольшие стихотворения и песни о животных,  птица, временах года, людях, 

профессиях и т.п. мордовских писателей, поэтов, различные потешки, прибаутки, считалки, 

загадки и другие детско-поэтического творчества мордовского народа.  

9. Знает особенности декоративно-прикладного искусства, называет народные промыслы мордвы. 

Называет художников и скульпторов - уроженце Республики Мордовия. 

 10. Самостоятельно составляет узоры по мотивам мордовского орнамента  , проявляет умение 

украшать одежду, посуду для кукол.Расписывает выполненные изделия по мотивам мордовского 

орнамента.  

11. Узнает мелодию Государственного гимна Республики Мордовия.  

12. Исполняет русские, мордовские и татарские танцевальные движения.  

13. Умеет играть сольно на русских, мордовских народных музыкальных инструментах, 

импровизировать на них, играть в оркестре. 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

     2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в образовательных областях: 

     п.17 ФОП ДО,  

     п.1.1.11. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной программы 

дошкольного образования.  

     2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

     - вторая группа детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет) (п.18.2. ФОП ДО);  

     - первая младшая группа (от 2 лет до 3 лет) (п.18.3. ФОП ДО);  

     - вторая младшая группа (от 3 лет до 4 лет) (п.18.4. ФОП ДО);  

     - средняя группа (от 4 лет до 5 лет) (п.18.5. ФОП ДО); 

     - старшая группа (от 5 лет до 6 лет) (п.18.6. ФОП ДО);  

     - подготовительная группа (от 6 лет до 7 лет) (п.18.7. ФОП ДО).  
     Совокупные задачи воспитания в рамках образовательной области “Социально-

коммуникативное развитие” направлены на приобщение детей к ценностям "Родина", "Природа", 

"Семья", "Человек", "Жизнь", "Милосердие", "Добро", "Дружба", "Сотрудничество", "Труд".  

(п.18.8. ФОП ДО). 
     Учебные издания (учебные пособия, учебно-методические пособия, учебные наглядные 

пособия, рабочие тетради, хрестоматии, учебные комплекты и др.), которые будут использоваться 

в организации в данной области:  

1. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

М.: Просвещение, 2007.  

2.  Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с.  

3. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: 

Школьная Пресса, 2010. – 48 с.  

4. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997.  

5. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, 

Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с.  

6. Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах / 

Региональный стандарт Мин. образования Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. 

Мисянин и др. – Казань, 1995. 

 7. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000.  

8. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное 

пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005.  

9. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005.  

10. ОБЖ для дошкольников. Т.Т.Гарнышева(планирование работы, конспекты занятий, игры) 

Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2010 



 

 11. Занятия по правилам дорожного движения Н.А.Извекова, А.Ф.Медведева. Творческий центр 

«Сфера», Москва 2009  

12. Беседы о правилах пожарной безопасности. Т.А.Шорыгина Творческий центр «Сфера», 

Москва 2009  

13. Правила дорожного движения Н.А.Извекова Москва Просвещение, 1978.  

14. -«Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации 

в дошкольном учреждении. - М., 1998. .  

15. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 

2008. 

 16. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду: Работа с детьми 

средней и старшей группы детского сада.Книга для воспитателей детского сада -2-е изд., Москва 

Просвещение 2000  

17. Бондаренко Т.М.Экологические занятия с детьми 6-7 лет. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. Воронеж ТЦ «Учитель»-2004 

 18. Иванова А.И.Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду: Мир растений 

Москва ТЦ.»Сфера», 2008.  

19. Ознакомление  дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Н.В.Алешина, 

, 2004 23. Конспекты занятий в детском саду по экологии. Волчкова , Степанова. Педагогика 

нового времени. 2004. 

 20. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с 

детьми 2-7 лет -Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

     2.1.2. Познавательное развитие 

     - вторая группа детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет) (п.19.2. ФОП ДО);  

     - первая младшая группа (от 2 лет до 3 лет) (п.19.3. ФОП ДО);  

     - вторая младшая группа (от 3 лет до 4 лет) (п.19.4. ФОП ДО);  

     - средняя группа (от 4 лет до 5 лет) (п.19.5. ФОП ДО); 

     - старшая группа (от 5 лет до 6 лет) (п.19.6. ФОП ДО);  

     - подготовительная группа (от 6 лет до 7 лет) (п.19.7. ФОП ДО);  

     Совокупные задачи воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и 

«Природа» (п.19.8. ФОП ДО). 

     Учебные издания (учебные пособия, учебно-методические пособия, учебные наглядные 

пособия, рабочие тетради, хрестоматии, учебные комплекты и др.), которые будут использоваться 

в организации в данной области:  

1.  Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: Метод. пособие.М.: ТЦ 

Сфера,2009. 

 2.  Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная  группы: Метод. 

пособие.М.: ТЦ Сфера,2009. 

 3. Волина В.В. Праздник числа.- М.,1993. 15.  Ерофеева Т.И. Павлова Л.Н., Новикова В.П. 

Математика для дошкольников.-М.,1993. 16. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для 

дошкольников.-М., 1990.  

4. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 4-5 лет: сценарии занятий по развитию 

математических представлений-М.: ТЦ Сфера,2000.  

5.  Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 3-4 лет: сценарии занятий по развитию 

математических представлений-М.: ТЦ Сфера,2000.  

6. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 5-6 лет: сценарии занятий по развитию 

математических представлений-М.: ТЦ Сфера,2000.  



 

7. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 6-7 лет: сценарии занятий по развитию 

математических представлений-М.: ТЦ Сфера,2000. 21. Михайлова З.Л. Игровые задачи для 

дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 22. Цветные ладошки. / И.А.Лыкова. – М., 2007. 

     2.1.3. Речевое развитие 

     - вторая группа детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет) (п.20.2. ФОП ДО);  

     - первая младшая группа (от 2 лет до 3 лет) (п.20.3. ФОП ДО);  

     - вторая младшая группа (от 3 лет до 4 лет) (п.20.4. ФОП ДО);  

     - средняя группа (от 4 лет до 5 лет) (п.20.5. ФОП ДО); 

     - старшая группа (от 5 лет до 6 лет) (п.20.6. ФОП ДО);  

     - подготовительная группа (от 6 лет до 7 лет) (п.20.7. ФОП ДО).  

     Совокупные задачи воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура» и «Красота». (п. 20.8. ФОП ДО). 

     Учебные издания (учебные пособия, учебно-методические пособия, учебные наглядные 

пособия, рабочие тетради, хрестоматии, учебные комплекты и др.), которые будут использоваться 

в организации в данной области:  

1. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993.  

 2. Гербова В.В. Развитие речи.2-4 года. Учебно-наглядное пособие.-М.: Владос, 2003. 

 3. Гербова В.В. Развитие речи.4-6 лет. Учебно-наглядное пособие.-М.: Владос, 2003.  

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез,2005. 

 5. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье.- М.: Мозаика-Синтез,2005.  

6. Максаков А.И. правильно ли говорит ваш ребенок.-М.: Мозаика Синтез, 2005.  

7. Серия наглядных пособий «Рассказы по картинкам».-М.: Мозаика-Синтез,2005.  

8. Серия наглядно-дидактических пособий «Грамматика в картинках».-М.: Мозаика-Синтез,2005. 

 9. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Ребенок.Речь.Литература.-М.: Карапуз,2001.  

10. Гербова В.В.Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада.  - М: Мозаика 

– Синтез, 2010. 

 11. «Кроха» - Программа воспитания, обучения и развития детей раннего возраста до трёх лет - Г. 

Г. Григорьева и др. М.,-2007.  

12. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998.  

13. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

 14. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010.  

15. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.-М.Мозаика-Синтез,2005.  

16. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия.2-4 года/Сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др.-М.: Оникс-XXI,2005 

 17.  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия.4-5 лет/Сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др.-М.: Оникс-XXI,2005.  

18.  Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия.5-7 лет/Сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др.-М.: Оникс-XXI,2005. 

     2.1 4. Художественно-эстетическое развитие 

    - вторая группа детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет) (п.21.2. ФОП ДО);  

    - первая младшая группа (от 2 лет до 3 лет) (п.21.3. ФОП ДО);  

    - вторая младшая группа (от 3 лет до 4 лет) (п.21.4. ФОП ДО);  

    - средняя группа (от 4 лет до 5 лет) (п.21.5. ФОП ДО); 

    - старшая группа (от 5 лет до 6 лет) (п.21.6. ФОП ДО);  

    - подготовительная группа (от 6 лет до 7 лет) (п.21.7. ФОП ДО).  



 

    Совокупные задачи воспитания в рамках образовательной области "Художественно-

эстетическое развитие" направлено на приобщение детей к ценностям "Культура" и "Красота" (п. 

21.8. ФОП ДО). 

    Учебные издания (учебные пособия, учебно-методические пособия, учебные наглядные 

пособия, рабочие тетради, хрестоматии, учебные комплекты и др.), которые будут использоваться 

в организации в данной области:  

1. Курочкина Н.А. Знакомим снатюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной 

живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.  

2. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.  

3. Комарова Т.С., Савенкова А.И. Коллективное творчество дошкольников.-М.: Педагогическое 

общество России,2005.  

4. Народное искусство в воспитании детей/Под ред. Т.С. Комаровой.-М.: Педагогическое 

общество России,2005.  

5. КуцаковаЛ.В. Конструирование и ручной труд в детском саду.-М.,2014. 

6. Соломенникова. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством.-М.: 

Мозаика-Синтез,2005.  

7 Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду/Под ред. М.Б. Зацепиной,-М.: Сфера,2005.  

8. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Конспекты занятий в ИЗОстудии.-М: 

«Карапуз»,2008.  

9. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий по ИЗО в подготовительной группе 

детского сада» 

 10. Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»  

11.  Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в детском саду» 

 12. Григорьева Г.Г. Малыш В стране Акварелии.  М.: Просвещение, 2006.  

13. Кахнович С.В. Формированииеначал изобразительной грамотности детей раннего 

возраста/С.В. Кахнович; Мордов. гос. пед. ин-т.-Саранск,2009. 

 14. И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» - комплексная программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки».  

15. В.А. Петрова «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста. Третий 

год жизни.  

16. А.И. Буренина «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. (Приложения к программе: Методические 

рекомендации,  аудиоприложения на СD). 

17. С. И. Мерзлякова «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества 

детей средствами театрализованных игр и игровых представлений». 

 18. М.Л. Лазарев «Здравствуй!». Физкультурно - оздоровительная программа. 

 19. Карпушина Л.П.,Абудеева И.Б.Освоение музыкального искусства Мордовии в дошкольных 

образовательных учреждениях.: Учебное пособие /МО РМ, МРИО. - Саранск,2009. 

     2.1.5. Физическое развитие 

     - вторая группа детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет) (п.22.2. ФОП ДО);  

     - первая младшая группа (от 2 лет до 3 лет) (п.22.3. ФОП ДО);  

     - вторая младшая группа (от 3 лет до 4 лет) (п.22.4. ФОП ДО);  

     - средняя группа (от 4 лет до 5 лет) (п.22.5. ФОП ДО); 

     - старшая группа (от 5 лет до 6 лет) (п.22.6. ФОП ДО);  

     - подготовительная группа (от 6 лет до 7 лет) (п.22.7. ФОП ДО).  

     Совокупные задачи воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье» (п. 22.8. ФОП ДО). 



 

     Учебные издания (учебные пособия, учебно-методические пособия, учебные наглядные 

пособия, рабочие тетради, хрестоматии, учебные комплекты и др.), которые будут использоваться 

в организации в данной области:  

4. Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 5. Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 6. Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005.  

7. Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2005.  

9. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 

2002.  

 10. Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет/ М.Ю.Картушина, м.: 2008  

11. .Здоровьесберегающие технологии в ДОУ/Л.В.Гаврюгина, М.: 2010 

 12. Физическая культура в детском саду.Система работы в средней группе/Л.И.Пензулаева, М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

 13. Физическая культура в детском саду.Система работы в старшей группе/Л.И.Пензулаева, М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 

 14 .Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет/Л.И.Пензулаева  

15. Занятия физической культурой в ДОУ/Л.Г.Горькова, Л.А.Обухова,М.: 2005 

16. Сценарий спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет. Е.И.Подольская 

Волгоград, изд-во «Учитель»  

17. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет Л.И.Пензулаева, Гуманитарный 

издательский центр, г.Москва, 2002  

18. Прогулки в детском саду (старшая, подготовительная группа) И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова, 

Творческий центр «Сфера», Москва, 2010  

    2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

    п.23 ФОП ДО 

    Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Особенностью 

организации образовательной деятельности по программе является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть, как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные 

ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные 

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

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью 

понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 



 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

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

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует 

ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в 

образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

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

активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (газета, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность является 

ведущей дея 

    2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик: 

    п.24 ФОП ДО 

    2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы: 

    п.25 ФОП ДО 

    2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся: 

    п.26. ФОП ДО,  

    Раздел 6. Взаимодействие дошкольной образовательной организации с родителями детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов // Методические рекомендации по 

планированию и реализации образовательной деятельности ДОО в соответствии с Федеральной 

образовательной программой дошкольного образования. Министерство просвещения РФ, 2023 г. 

    2.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы: (п. 27. ФОП ДО) 

    2.6.1. Категории целевых групп обучающихся для оказания им адресной психологической 

помощи и включения их в программы психолого-педагогического сопровождения: 

    п. 27.8. ФОП ДО,  

    РАЗДЕЛ 7. Организация коррекционно-развивающей работы в дошкольной образовательной 

организации // Методические рекомендации по планированию и реализации образовательной 

деятельности ДОО в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования. Министерство просвещения РФ, 2023 г. 

    Категории целевых групп обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и 

включения их в программы психолого-педагогического сопровождения:  

- нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

- обучающиеся с ООП: 



 

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

Российской Федерации: 

      - обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи; 

     2.6.2. Содержание коррекционно-развивающей работы: 

     - диагностическая работа (п. 28.1. ФОП ДО); 

     - КРР (п. 28.2. ФОП ДО); 

В дошкольном учреждении функционируют 2 логопедические группы для детей с  

нарушениями речи с 5 до 7 лет с диагнозом общее недоразвитие речи. Основной формой 

организации коррекционной работы с детьми являются групповые, подгрупповые и 

индивидуальные занятия. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы является 

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что ведет к успешности речевого развития и согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы учителей-логопедов с воспитателями, специалистами, медицинскими 

работниками детского сада. Работа по коррекции нарушения речи детей осуществляется по 

Адаптированной программе дошкольной образовательной организации на основе «Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

Цель: устранить речевой дефект, предупредить возможные трудности в усвоении 

школьных знаний, обусловленных речевыми нарушениями. 

Задачи: 
1.Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры  и фонематического восприятия). 

2. Практическое  усвоение лексических и грамматических средств языка. 

3. Развитие навыков связной речи. 

4. Развитие внимания, памяти, совершенствование словесно-логического мышления. 

5. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-

развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов 

детской деятельности, коррекцию речевых нарушений и становление личности ребенка. 

Предметно-развивающая среда логопедических групп и кабинетов предполагает наличие 

материалов, направленных:  

-на речевое и креативное развитие (игрушки и картинки по проведению артикуляционной 

гимнастики, дыхательные тренажеры, предметные картинки по изучаемым темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картин, настольно-печатные и дидактические игры, разрезной и 

магнитный алфавит, раздаточный материал, наборы игрушек для инсценировок сказок); 

-на сенсорное развитие (звучащие игрушки, звучащие игрушки-заместители, «волшебный 

мешочек», игры для развития тактильных ощущений, кассеты с записью «голосов природы» и 

др.); 

-на моторное и конструктивное развитие (трафареты, разрезные картинки, пальчиковые 

бассейны, пирамидки, мозаики, массажные мячи, конструкторы настольные и напольные и др.)  

Основное содержание работы 

(старшая группа) 

Периоды 

коррекционно-

логопедической 

работы с 

детьми 

Характеристика периодов коррекционно-

логопедической работы по преодолению речевых 

нарушений 

Количество 

занятий 

/недели 

1 2 3 

1. Сентябрь, октябрь, Развитие понимания речи 4 занятия 



 

ноябрь Учить: 

- находить предметы, игрушки; 

- по инструкции учителя – логопеда узнавать и 

правильно называть предметы и игрушки; 

- показывать части тела в соответствии с просьбой 

взрослого; 

- понимать слова обобщающего значения; 

грамматические категории числа существительных, 

глаголов; 

- показывать и выполнять действия, связанные с 

окружающим миром, знакомой бытовой или игровой 

ситуацией; 

- дифференцированно воспринимать вопросы кто?, 

куда?, откуда?, с кем?; 

- различать на слух обращения к одному или 

нескольким лицам. 

Закреплять навык ведения одностороннего диалога 

(учитель – логопед задаёт вопрос по содержанию 

картинки, а ребёнок жестом отвечает на него). 

Лексические темы: «Части тела», «Геометрические 

фигуры, основные цвета», «Игрушки. Детский сад», 

«Овощи», «Фрукты», «Грибы, ягоды», «Лес. Деревья, 

кустарники», «Осень», «Перелётные птицы», 

«Одежда, обувь. Головные уборы», «Транспорт», 

«Профессии», «Мебель», «Посуда», «Дикие и 

домашние животные» и т. д. 

Развитие активной подражательной речевой 

деятельности 

Учить: 

- называть родителей, родственников, имена друзей, 

кукол; 

- подражанию; 

 голосам животных; 

 звукам окружающего мира, музыкальных 

инструментов. 

Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить: 

- запоминать и выбирать из ряда предложенных 

взрослым игрушки и предметы (2-4 игрушки); 

- определять из ряда игрушек ту, которую убрали 

или добавили; 

- раскладывать игрушки в произвольной 

последовательности (в рамках одной тематики); 

- раскладывать игрушки в заданной 

последовательности (2-3 игрушки одной 

тематики); 

- запоминать и проговаривать 2-3 слова по 

просьбе учителя – логопеда (мама, папа4 мама, 

папа, тётя); 

- находить из ряда картинок предметов, игрушек 

лишнюю (шарик, мяч, кисточка) и т. д.; 

Предмет по его контурному изображению; 

- узнавать предмет по одной его детали 



 

 

2.Декабрь, январь, 

февраль. 

3. Март, апрель, май. 

Развитие понимания речи 

Учить: 

- понимать категории рода глаголов прошедшего 

времени единственного числа (Валя читала книгу); 

- отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по 

их словесному описанию (большой, бурый, 

косолапый, живёт в берлоге, сосёт лапу); 

- по просьбе взрослого выбирать предметы для 

выполнения названных действий (резать-нож, шить-

игла и т.д.); 

- определять причинно-следственные связи (снег – 

санки, коньки, снежная баба). 

Развитие активной подражательной речевой 

деятельности 

Учить: 

- отгадывать приказания (на, иди, дай); 

- указывать на определённые предметы (вот, это, 

тут); 

- составлять первые предложения (например: Вот 

тата. Это Тома); 

- составлять предложения по модели: обращение + 

глагол повелительного наклонения (Тата, спи); 

- преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени 

единственного числа 3-го лица (спи-спит, иди- идёт). 

Развитие внимания, памяти, мышления 

Учить: 

- запоминать игрушки, предметы, картинки и 

выбирать их виз разных тематических групп, 

раскладывать их в определённой последовательности 

(шарик, машина, шапка; мяч, ложка, карандаш); 

- запоминать и подбирать картинки, подходящие по 

смыслу (дождь – зонт, снег – коньки); 

- выбирать предметы определённого цвета ( отобрать 

только красные машинки, белые кубики); 

- отбирать фигуры определённой формы (только 

квадраты, треугольники, круги); 

- определять лишний предмет из представленного 

ряда: 

 3 красных кубика и 1 синий 

 кукла, клоун, Буратино – шапка; 

 шуба, пальто, плащ – шкаф; 

 красная машина, красная лодка, красный 

пароход -жёлтая машина; 

- складывать картинки из двух, четырёх частей; 

- подбирать кубики разной формы в соответствии 

с прорезями на крышке коробки; 

- отгадывать загадки с ориентацией на опорные 

картинки (Из рук детворы ветер вырвал 

воздушные …(шары)) 

4 занятия 

 

 



 

ПЛАН ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОНР  

(подготовительная группа) 

Периоды 

коррекционно-

логопедической 

работы с детьми 

 

Основное содержание коррекционно-логопедической 

работы 

 

Индикаторы 

результативности 

1 2 3 

1.Сентябрь, 

октябрь, ноябрь 
Развитие лексико – грамматических средств языка: 

Учить: 

- вслушиваться в обращённую речь; 

- выделять название предметов, действий, признаков, 

понимать обобщающее значение слов; 

- преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-

го лица единственного и множественного числа 

настоящего времени (спи, спит, спали, спала); 

- расширять возможности пользоваться диалогической 

формой речи; 

- использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения мой – моя, моё в сочетании с 

существительными мужского и женского рода, некоторых 

форм словоизменения путём практического овладения 

существительными единственного и множественного 

числа, глаголами единственного и множественного числа 

настоящего и прошедшего времени, существительными в 

винительном, дательном и творительном падежах; 

- некоторым способом словообразования: с 

использованием существительных с уменьшительно – 

ласкательными  суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на, под, вы ). 

Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи 

Закреплять навык составления простых предложений по 

вопросам, демонстрации действий, по картине, по 

моделям: существительное им.п. + согласованный глагол + 

прямое дополнение: «Мама (папа, брат, девочка) пьёт чай 

(компот, молоко)» и т.д.; 

Существительное им.п. + согласованный глагол + 2 

зависимых от глагола существительных в косвенных 

падежах: «Чем мама режет хлеб? Мама режет хлеб 

ножом». 

Формировать навык короткого рассказа. 

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], 

[и],[ м] [м’] [н], [н’], [п], [п’], [т], [т’], [л], [л’], [ф], [ф’], [в], 

[в]’,[ б], [б’]. 

Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], 

[л’], [ы], [с], [с’],[ з], [з’], [р] [j] – и закреплять их на уровне 

слогов, слов, предложений. 

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 

Учить: 

 различать на слух гласные и согласные звуки; 

 выделять первый гласный и согласный звук в 

словах (Аня, ухо и т.п.), анализировать звуковые 

- понимает 

обращённую речь 

в соответствии с 

параметрами 

возрастной 

нормы; 

- фонетически 

правильно 

оформляет 

звуковую сторону 

речи; 

- правильно 

передаёт слоговую 

структуру слов, 

используемых в 

самостоятельной 

речи; 

- пользуется в 

самостоятельной 

речи простыми 

распространённы

ми и сложными 

предложениями, 

владеет навыками 

объединения их в 

рассказ; 

Элементарными 

навыками 

пересказа; 

навыками 

диалогической 

речи, 

словообразования, 

продуцирует 

названия 

существительных 

от глаголов, 

прилагательных, 

от 

существительных 

и глаголов, 

уменьшительно – 

ласкательных и 

увеличительных 

форм 

существительных 



 

сочетания ( например: ау, уа). 

Лексические темы: 

«Знакомство с детским садом», «Игрушки», « Хлеб и 

злаки», «Моя семья», «Наше тело и здоровье», «Овощи, 

фрукты», «Лес. Деревья и кустарники. Природа 

Мордовии», «Грибы, ягоды», «Осень. Перелётные 

птицы», «Домашние животные и их детёныши», 

«Дикие животные и их детёныши», «Домашние птицы. 

Птицы Мордовии» 

и пр.; 

- грамматически 

правильно 

оформляет 

самостоятельную 

речь в 

соответствии 

нормами языка. 

Падежные, 

родовые 

окончания слов 

должны 

проговариваться 

чётко, простые и 

сложные предлоги 

употреблять 

адекватно; 

- использует в 

спонтанном 

общении слова 

различных 

лексико-

грамматических 

категорий 

(существительные 

глаголы, наречия, 

прилагательные, 

местоимения и 

т.д.) 

- владеет 

элементами 

грамоты, 

навыками чтения 

и печатания 

некоторых букв, 

слогов, слов и 

коротких 

предложений в 

пределах 

программы. 

В дальнейшем 

осуществляется 

совершенствовани

е всех 

компонентов 

языковой 

системы. 

2. Декабрь, январь, 

февраль 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Уточнять представления об основных цветах и их 

оттенках, знание соответствующих обозначений. 

Учить: 

 образовывать относительные прилагательные со 

значением соотнесённости к продуктам питания 

(лимонный, яблочный), растениям (дубовый, 

берёзовый), различным материалам (кирпичный, 

каменный, деревянный и т.д.); 

 различать и выделять в словосочетаниях названий 

признаков по назначению и вопросам « Какой?», 

«Какая?», «Какое?»; обращать внимание на 

соотношение окончания вопросительного слова и 

прилагательного; 

 изменять форму глаголов 3 – го лица единственного 

числа на форму 1-го лица 

единственного(множественного)числа (идёт – иду – 

идёшь – идём); 

 использовать предлоги на, под, из, в обозначающие 

пространственное расположение предметов, в 

сочетаниях с соответствующими падежными 

формами существительных. Закреплять навык 

согласования прилагательных с существительными 

в роде, числе. 

 Упражнять в составлении сначала  двух, а затем 

тр1ёх форм одних и тех же глаголов (лежи – лежит 

– лежу). 

Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой 

речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного 

диалога (просьба, беседа, элементы драматизации). 

Расширять навык построения разных типов 

предложений. 

Учить: 

 Распространять предложения введением в него 

однородных членов; 

 Составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложений, короткие рассказы по картине, 

серии картин, рассказы – описания, пересказ. 

 

Лексические темы: «Зима. Зимние забавы», «Зимующие 

птицы», « Бумага. Изготовление, виды, применение», 

«Новый год», «Дом, его части. Мебель», «Посуда, виды, 



 

материал.», «Продукты питания», «Одежда, обувь, 

головные уборы. Знакомство с тканью. Ателье», 

«Транспорт», «День защитника отечества», «Животные 

Севера и жарких стран». 

Формирование произносительной стороны речи 

Закреплять навык правильного произношения звуков, 

уточнённых или исправленных на индивидуальных 

занятиях первого периода; практического употребления 

различных слоговых структур и слов доступного звуко -

слогового состава. Вызывать отсутствующие и 

корригировать искажённо произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. 

 Формировать фонематическое восприятие на основе 

чёткого различения звуков по признаком: глухость – 

звонкость; твёрдость – мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], [б],[ б’], [д], [д’],[ г], 

[г’],[ с],[с’], [з],[ з’], [ш], [ж], [р],[ л]. 

Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным 

звуком из ряда других слогов,; гласный и согласный звук в 

прямом и обратном слогах и односложных словах. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в 

начале и конце слова. 

3. Март, апрель, май Формирование лексико – грамматических средств 

языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с 

новым лексическим значением, образованным посредством 

приставок, передающих различные оттенки действий 

(выехал – подъехал – въехал – съехал и т.п.); умение 

образовывать прилагательные с использованием 

продуктивных суффиксов (-ов-, - ин-, -ев-, - ан-, -ян). 

Учить: 

 Образовывать наиболее употребительные 

притяжательные прилагательные (волчий, 

лисий);прилагательные с использованием 

уменьшительно- ласкательных суффиксов: -еньк-, - 

оньк-; 

 Употреблять наиболее доступные антонимические 

отношения между словами (добрый – злой, высокий 

– низкий и т.п.) 

 Уточнять значение обобщающих слов. 

Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже; 

 с основой на твёрдый согласный (новый, новая, 

новое, нового и т.п.) 

 с основой на мягкий согласный (зимний, зимняя, 

зимнюю и т.п.) 

расширять значения предлогов: к – употребление с 

дательным падежом, от – с родительным падежом, с со 

– с винительным и творительным падежами. 

Отрабатывать словосочетания с названными 

 



 

предлогами в соответствующих падежах. 

Учить: 

 составлять разные типы предложений; 

 простые распространённые из 5-7 слов; 

 предложения с противоположным союзом а, или 

в облегчённом варианте («Сначала надо 

нарисовать дом, а потом раскрасить») 

 сложноподчинённые предложения с  

придаточными предложениями причины 

(потому что), (я хочу, чтобы…); 

 преобразовывать предложения за счёт 

изменения главного члена предложения, 

времени действия к моменту речи (встретил 

брата – встретился с братом); 

 определять количество слов в предложении (два, 

три) 

 выделять предлог как отдельное служебное 

слова; составлять рассказы по теме. 

Развивать и  усложнять навык передачи в речи 

последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий (Миша встал, 

подошёл к шкафу, который стоит у окна). 

Закреплять навык составления рассказов по картине 

и серии картин. 

Лексические темы: «8 Марта. Первоцветы», 

«весна. Весенние работы в саду, поле, огороде. 

Обычаи и традиции мордовского народа», «Почта», 

«Бытовые электроприборы», «Наш город. Что я 

вижу в городе. Саранск – столица Мордовии», 

«Космос», «Инструменты», «Спорт», «Рыбы», 

«Лето. Цветы (растения луга и сада)», «Школа. 

Школьные принадлежности». 

Формирование произносительной стороны речи 
Учить: 

 использовать в самостоятельной речи звуки: 

[л], [с], [ш],[с-з], [р-л],[ ы – и] в твёрдом и 

мягком звучании в прямых и обратных 

слогах, словах и предложениях; 

 дифференцировать звуки по участию голоса ( 

[с – з]), по твёрдости – мягкости ( [л – л’], [т- 

т’]), по месту образования ([ с – ш]). 

Формировать элементарные навыки письма и 

чтения. 

Выполнять звуковой анализ и синтез, 

преобразовывать прямые и обратные слоги (ас –

са), односложные слова (лак – лик). 

 

 

В летнее время коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Предпочтение отдается 

спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на свежем 

воздухе, экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок, на которых учитель-логопед 

организует индивидуальные занятия с детьми. 



 

Формы планирования коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда представлены в виде 

комплексно-тематического планирования. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми в повседневной 

жизни. 

Формы коррекционной 

работы 
Содержание коррекционной работы 

Старшая и подготовительная группы 

Утренняя коррекционная гимнастика Коррекция дыхания, опорно-двигательного 

аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики, 

пальцев рук, двигательной активности, 

ориентировки в пространстве. 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, 

полученных на коррекционных занятиях. 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и 

поддерживать игровую деятельность. 

Обогащение лексики. 

Развитие связной речи. 

Развитие коммуникативной стороны речи. 

Индивидуальная коррекционная работа 

по заданию логопеда 

Выполнение упражнений по преодолению 

фонетических нарушений грамматической 

стороны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика. 

Обогащение лексики. 

Досуги. Праздники, театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию 

творческого воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики. 

Прогулка /подвижные игры/ Коррекция психических процессов. 

Развитие двигательной активности, 

коммуникативной стороны речи, ориентировки в 

пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

Культурно - гигиенические навыки Развитие мелкой моторики, внимания, мышления. 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, коммуникативной 

стороны речи. 

Обогащений и активизация словарного запаса. 

Выравнивание психических процессов: 

Анализа, синтеза, внимания, мышления, памяти. 
 

Коррекционная работа  учителя – логопеда с детьми 

 

№ Содержание коррекционной 

работы 

Формы коррекционной 

работы 

Периодичность 

проведения 

1 Развитие речи Занятия по подгруппам По сетке занятий 

Индивидуальные занятия ежедневно 

2 Дыхательная гимнастика Индивидуальные занятия ежедневно 

3 Артикуляционная гимнастика Индивидуальные занятия ежедневно 

4 Преодоление 

фонематических и общих 

нарушений речи 

Занятия по подгруппам По сетке занятий 

 

Индивидуальные занятия 2-3 раза в неделю 



 

5 Развитие мелкой моторики Занятия по мини-подгруппам 2-3 раза в неделю 

Индивидуальные занятия ежедневно 

6 Коррекция 

звукопроизношения 

 

Индивидуальные занятия 

 

ежедневно 

 

Планируемые результаты освоения детьми адаптированной образовательной программы по 

коррекционно-развивающему направлению  

Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы ДОУ по 

коррекционно-развивающему направлению описывают компоненты речи, которые он 

может приобрести в результате освоения программы.  Планируемые промежуточные 

результаты освоения программы детей  5-7 лет совпадают с итоговыми планируемыми 

результатами освоения программы (при этом педагог учитывает возрастные 

особенности ребенка). 

      

           1. Речевая коммуникация: ребёнок активен в общении, умеет слушать и понимать речь, 

строит общение с учётом ситуации, легко входит в контакт с детьми и взрослыми, ясно и 

последовательно выражает свои мысли, пользуется формами речевого этикета. 

2. Лексика: у ребенка сформированы обобщающие понятия, он умеет употреблять 

антонимы, синонимы, подбирать определения (в соответствии с возрастными возможностями). 

3.Грамматический строй речи: ребенок верно согласует прилагательные, числительные с 

существительными; употребляет существительные родительного падежа множественного числа, 

умеет образовывать прилагательные от существительных, конструировать простые и сложные 

предложения (в соответствии с возрастными возможностями). 

4. Моторика речевого аппарата: ребенок удерживает статические позы и выполняет 

динамические упражнения по образцу и инструкции (в соответствии с возрастными 

возможностями). 

5. Фонематический слух: ребенок определяет  простые и сложные ритмы, использует в 

речи средства интонационной выразительности, различает на слух близкие по звучанию слова (в 

соответствии с возрастными возможностями). 

6. Слоговая и звуковая структура речи: ребенок правильно произносит звуки родного 

языка, может повторить слова сложной слоговой структуры. 

7.Звуковой анализ и синтез слов: ребенок определяет место и количество звуков в слове, 

может из звуков составить слово. 

8.Связная речь: ребенок  самостоятельно пересказывает и составляет рассказ по сюжетной 

картине, по серии сюжетных картин. 

     - консультативная работа  (п. 28.3. ФОП ДО). 

     2.7. Программа воспитания ДОО 

     2.7.1. Целевой раздел Программы воспитания: 

     п.29.2 ФОП ДО 

     2.7.2. Содержательный раздел Программы воспитания: 

Характеристики уклада СП "Детский сад №17 комбинированного вида" МБДОУ "Детский сад 

"Радуга" комбинированного вида" Рузаевского муниципального района, отражающие специфику 

Организации 

1) Цель и смысл деятельности Организации, её миссия: - личностное развитие 

дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через:  

а) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

б) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  



 

в) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Миссия МБДОУ «Детский сад №17» - полноценное комфортное проживание Ребенка в 

период дошкольного детства и предоставление высокого качества образования через создание 

современной интегрированной модели развивающего образовательного пространства. Модель 

образовательного пространства, предполагающая достижение высокого качества дошкольного 

образования, обеспечивается деятельностью МБДОУ в режиме обновления содержания 

образования, использование новых методов и приемов, образовательных технологий, с учетом 

современных требований. В основе концепции развития МБДОУ лежит возможность: 

 -комплексного подхода к диагностической, образовательной, оздоровительной работе; 

 – интеграции детей с различным состоянием здоровья, уровнем развития для достижения 

максимального качества образовательного процесса; 

 – создания целостной системы, в которой все этапы работы с ребёнком, были бы 

взаимосвязаны. Предполагаемый результат совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса, характеризующий их представления о наиболее важных качествах 

личности ребенка, которыми должен обладать выпускник дошкольной образовательной 

организации, позволяет определить модель будущего выпускника детского сада (Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, Приказ Минобрнауки 

РФ № 1155) 

     2) Принципы жизни и воспитания в Организации. В ДОО осуществляется воспитание, 

которое представляет собой деятельность, направленную на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

     3) Образ Организации, её особенности, символика, внешний имидж:  

Имидж ДОУ – эмоционально окрашенный образ образовательного учреждения, часто сознательно 

сформированный, обладающий целенаправленно заданными характеристиками и призванный 

оказывать психологическое влияние определённой направленности на конкретные группы 

социума. 

 Одной из главных наших задач - создание атмосферы психологического комфорта, 

эмоционального благополучия, свободной творческой и активной личности. Детский сад 

предоставляет детям возможность развиваться разносторонне, а взрослым – проявить себя 

профессионально. Каждый член коллектива имеет свой профессиональный имидж, и в то же 

время всех – и руководителей, и педагогов, и младший обслуживающий персонал – объединяет 

общий имидж: внешний вид, культура общения, интеллект, приветливая улыбка, 

привлекательность манер поведения, гордость за своё учреждение и воспитанников. Для 

качественного воспитания и образования осуществляется работа по направлениям:  

 физкультурно – оздоровительное ;  

 художественно – эстетическое; 

  техническое;  

 социально-гуманитарное.  

Символика детского сада – Государственный Российский флаг, флаг Республики Мордовия, 

эмблема ДОУ, оформление групп, приемных, лестниц, холла. Работа направлена на создание уюта 

в помещениях. Цветовая гамма покраски стен соответствует настроению радости. В основе 

разработки интерьера детского сада реализуются принципы комплексного подхода: 

многофункциональность помещений, рациональность использования пространства, взаимосвязь 

цветовой отделки и освещения, целесообразность озеленения интерьера.  



 

Внешний имидж - согласованность всех элементов деятельности ДОУ, передающая основную 

идею, вызывает благоприятный отклик, который увеличивает степень доверия окружения. 

Работники ДОУ, воспитанники, родители (законные представители) детей участвуют в 

различного рода конкурсах и мероприятиях. 

 В ДОУ разрабатываются рабочие программы; проектная деятельность; педагоги делятся 

педагогическим опытом, участвуют в конкурсах разного уровня. Индивидуальность нашего 

детского сада проявляется:  

1. В сложившемся стабильном, творческом педагогическом коллективе единомышленников.  

2. В создании комфортных условий, оригинальной развивающей среде детского сада.  

3. В традициях детского сада, среди которых:  

 празднование дня рождения детского сада;  

 празднование Дня Знаний;  

 проведение дней Открытых дверей для родителей будущих воспитанников детского сада;  

 проведение тематических недель и т.д. 

     4) Отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), сотрудникам 

и партнерам Организации: Ведущие цели - создание в детском саду условий для развития 

ответственных и взаимных отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостность 

развития личности дошкольников, повышение компетентности родителей  в области образования 

и воспитания.   

Знакомства с семьей: встречи – знакомства, посещение семей, анкетирование семей.  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

консультации, родительские собрания. Оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на концерты, праздники, общение по 

электронной почте, предоставление информации на сайте детского сада.  Образование родителей: 

лекции, семинары, семинары – практикумы. Проведение тренингов, создание библиотеки для 

родителей. 

     5) Ключевые правила Организации: Уклад – общественный договор участников 

образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметнопространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. Уклад учитывает 

специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, 

годового циклов жизни ДОО. Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками ДОО). Программа воспитания учитывает условия, 

существующие в ДОО, индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их 

родителей.  

Процесс воспитания в ДОО основывается на общепедагогических принципах, изложенных в 

ФГОС дошкольного образования: 

 - поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства  

- понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; 

 значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых  (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;  

- уважение личности ребенка. В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный 

процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 



 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. Программа воспитания 

реализуется в течение всего времени нахождения ребенка в детском саду: 

 в процессе НОД, 

 режимных моментах,  

совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

 Основные традиции воспитательного процесса:  

✓ Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных групп. Межвозрастное 

взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение 

младших по возрасту ребят с более старшими создает благоприятные условия для формирования 

дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это 

дает большой воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

 ✓ Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматриваются 

педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в воспитательном отношении 

видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками.  

✓ Педагогический коллектив ориентирован на организацию разнообразных форм детских 

сообществ. Это творческие объединения, исследовательские лаборатории, конструкторские бюро, 

детско - взрослые объединения (совместные творческие мастерские, родительские клубы). 

Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации детей. 

 ✓ Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОО 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультативную, 

психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в вопросах 

организации воспитательных мероприятий. 

 ✓ Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к истории и 

культуре своей Отчизны и своего родного края 

     6) Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в Организации:  Ритуалы и традиции 

способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить 

ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Однако каждая традиция 

должна решать определенные воспитательные задачи и соответствовать возрастным особенностям 

детей.  

Общегрупповой ритуал. Поднятие Российского флага и флага детского сада, доверяется 

достойным детям старшего дошкольного возраста поочередно. Общегрупповой ритуал утреннего 

приветствия . Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе в круг 

и проводит утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), выражая радость от 

встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. Для детей старшего 

дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов на предстоящий день. Педагог 

внимательно выслушивает пожелания детей, делится сними своими планами, и принимается 

согласованное решение на основе обсуждения всех предложений. «Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как положительно отличился 

каждый ребёнок.  

Во второй половине дня, например, перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям 

сесть вокруг него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем вспомнить, что 

приятного, весёлого, радостного произошло сегодня. После этого он коротко говорит что-нибудь 

хорошее о каждом ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя 

что-то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то достоинства. 

Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у 

отдельных детей. 

 «Для всех, для каждого» Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо 

относились друг к другу. Но воспитатель именно тот человек, который может показать детям 



 

пример равно доброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем создавать ситуации, в 

которых вы сами распределяете поровну между всеми детьми группы какие-то привлекательные 

для них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие 

«сеансы» преследуют цель на доступном для данного возраста уровне создать атмосферу равных 

прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже одного раза в неделю.  

Стиль жизни группы Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, 

осознанное выстраивание педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребёнку: 

необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых естественным 

является медленный темп выполнения всех действий, в том числе, например, приёма пищи; 

необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это возможно, без 

вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-то хочет в данный 

момент заняться каким-то своим делом и т. п.; в детском саду для всех. Культура поведения 

взрослых направлена на создание условий для реализации собственных планов, замыслов, 

стремлений детей. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы 

определяются взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов — необходимые условия нормальной жизни и развития детей. В 

течение дня ни педагог, ни дети не должны чувствовать напряжения от того, что они что-то не 

успевают, куда-то спешат.  

Детский сад — это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных уроков. В 

детском саду проходит детство ребёнка-дошкольника. Жизнь детей должна быть интересной, 

насыщенной событиями, но не должна быть напряжённой. Чтобы обеспечить такую атмосферу в 

группе, воспитатель сам должен быть в доброжелательном, хорошем настроении. Манера 

поведения с детьми должна быть ровной. Требования к манере поведения педагога в группе: 

стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не слишком 

импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни было. 

В образовательном учреждении сложились устойчивые традиции:  

1. День рождения воспитанников (развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе) – все 

возрастные группы.  

2. Международный день пожилых людей (1 октября стал хорошим поводом для организации 

теплого и сердечного праздника. В этот день мы выражаем особую признательность сотрудникам, 

вышедшим на заслуженный отдых) – старшие и подготовительные группы.  

3. Экскурсия в школу (готовить детей к вхождению в «мир школы», формировать 

психологическую готовность к школьному обучению) – подготовительные к школе группы.  

4 Украсим наш сад цветами (вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к 

посильному труду, воспитывать любовь к природе, взаимодействие с родителями) – все 

возрастные группы. 

 5. Встреча с интересными людьми (способствует формированию у детей представлений о 

ценности, уникальности и своеобразии каждого человека, воспитанию культуры общения, 

обогащению знаний о профессиях людей нашего города) – средние, старшие, подготовительные 

группы.  

6. Доброе утро (обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать 

хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками) – все возрастные 

группы. 

     7) Особенности РППС, отражающие образ и ценности Организации: 

Развивающая среда является важным фактором воспитания и развития ребёнка.        

 Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных уголков, центров, 

оснащённых большим количеством развивающих материалов. Все  предметы доступны детям, 

позволяющие выбирать воспитанникам интересные для себя занятия, чередуются  в течение дня, а 

педагог  правильно  и эффективно  организовывает образовательный процесс с учётом 

индивидуальных особенностей детей.    



 

   Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

 1) насыщенность;  

2)  трансформируемость;  

3)  полифункциональность; 

 4)  вариативной;  

5) доступность;   

6) безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и  содержанию 

Программы.            Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); - двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; - возможность самовыражения детей.          Для детей младенческого и раннего 

возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). Вариативность среды позволяет создать различные пространства 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, 

что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. Безопасность предметно-пространственной среды 

обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования.  

Предметно-пространственная среда  помещений и групповых  комнат 

Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкальный и 

спортивный  

залы,  

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Утренняя  гимнастика  

Досуговые мероприятия,  

Праздники 

Театрализованные 

представления 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Музыкальный центр,  

Пианино-2,  

Интерактивная доска, 

Ноутбук-1 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания. 



 

Спортивные развлечение 

Медицинский  

кабинет 

 

Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

Изолятор 

Медицинский  кабинет 

Кабинеты 

учителей-

логопедов 

Индивидуальная работа с 

дошкольниками и их 

родителями по коррекции 

речи 

Зеркало для индивидуальной работы 

Логопедические картинки для 

автоматизации различных звуков  

Стол и стул детские 

Стол и стул взрослые 

Стеллаж с дидактическими игрушками и 

пособиями  

Набор игр на развитие речи  

Диагностический материал 

Методическая литература по коррекции 

речевого развития 

Методический 

кабинет 

Оказание методической 

помощи педагогам и 

родителям воспитанников, 

проведение педагогических и 

общесадиковских 

мероприятий 

Столы стулья взрослые 

ПК, принтер, 

Стеллажи с методической литературой, 

наглядными пособиями необходимыми 

для осуществления образовательного 

процесса. Информационный стенд. 

Коридоры ДОУ 

 

Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 

Участки 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Трудовая  деятельность. 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Цветники.  

Тропа здоровья 

Предметно-развивающая среда в группах 

Центр 

«Физкультур-

ный  уголок» 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   

Для ползания и лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 



 

Центр «Уголок  

природы» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

Макеты 

Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

Материал по астрономии (ст, подг) 

Центр «Уголок 

экспериментиро

вания» 

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности 

Материал для проведения элементарных 

опытов 

 

Центр «Уголок 

развивающих  

игр» 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Центр 

«Строительный 

уголок» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст- с крупными деталями)  

Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

Транспортные  игрушки  

Центр «Игровая  

зона» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Библиотека», «Ателье») 

Предметы- заместители 

Центр  «Уголок  

безопасности» 

Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  города,   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  

движения 



 

Центр «Уголок 

национальной 

культуры» 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

Государственная и Мордовская символика 

Образцы русских и мордовских костюмов 

Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы русского и мордовского 

национального искусства, быта 

Детская художественной литературы 

Центр 

«Книжный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

Тематические выставки 

Центр 

«Театрализован

ный  уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

Предметы декорации 

Центр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона, картон 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских 

работ 

Альбомы- раскраски 

Предметы народно – прикладного 

искусства 

Трафареты 

Центр 

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические игры 



 

Музыкально- дидактические пособия 

 

     8) Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда Организации 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности): Региональный 

компонент воспитания  определен Программой развития воспитания в Республике Мордовия до 

2025 года. Нравственно-патриотическое воспитание ориентировано на все социальные слои и 

возрастные группы граждан России и определяет основные пути развития системы 

патриотического и нравственного воспитания, обосновывает его содержание в современных 

условиях, намечает пути и механизмы ее реализации.  

В Программе развития воспитания четко выделены направления воспитания:  

  патриотическое воспитание; 

  гражданское воспитание;  

  духовно-нравственное воспитание;  

  эстетическое воспитание; 

  историко-краеведческое воспитание;  

  трудовое воспитание; 

  экологическое воспитание;  

  научное (интеллектуальное) воспитание.  

 

     Характеристики воспитывающей среды Организации, отражающие ее специфику 

1) Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе:  

Ценности - культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет  глубоко социальное 

нравственное чувство - уважение к человеку, к законам  человеческого общества. Культура 

отношений является делом не столько личным,  сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются  ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений.   

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

 1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

 2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  на 

внутренний мир человека;   

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания  произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;   

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной  страны и 

других народов;  

 5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка  

действительности; 

 6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя  прекрасным, 

создавать его.  Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

должен  сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной  работы: 

  - учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами,  

интересами, удобствами;  

 - воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет  

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных  местах;  

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

- не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть  

голосом;  



 

 - воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОО; 

- умение подготовиться  к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 

заканчивать ее,  после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за 

собой;   

- привести в порядок свою одежду.   

Цель эстетического воспитания - становление у ребенка ценностного отношения  к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие  эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной  составляющей внутреннего 

мира ребенка.  

 Направления деятельности воспитания:  

 - выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений,  воображения и 

творчества;  

 - уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  их 

произведений в жизнь ДОО; 

  - организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и  др.;   

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного  слова на русском 

и родном языке;   

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по  разным 

направлениям эстетического воспитания.  Описание особенностей содержания 

образовательной деятельности в соответствии  с направлениями развития ребенка части 

Программы, формируемой участниками  образовательных отношений.  В части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений,  большое внимание нами уделяется 

здоровьесберегающим технологиям, направленных на  использование дифференцированного 

подхода к организации оздоровительного  двигательного режима в детском саду в течение дня 

в разных видах деятельности, со  сменой поз, во время статистических занятий, развития 

физических качеств,  формирования потребности в двигательной активности, направленной на 

развитие  эмоционально-волевой сферы, морально-нравственных качеств личности и 

формирование  элементарных представлений о здоровом образе жизни.   

Педагоги свободно применяют здоровьесберегающие технологии как во время  организованной 

образовательной деятельности - в ходе ООД, так и в ходе режимных  моментов и 

самостоятельной деятельности детей посредством организации  динамических пауз, 

физкультминуток, пальчиковых, корригирующих, артикуляционных и  других видов 

гимнастик.  В направлении совершенствования двигательной активности 

     2) Условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии 

с традиционными ценностями российского общества: птицах (гуси, утки, лебеди, цапли и тд.), 

уметь  устанавливать связь между состоянием погоды и поведением птиц. 

  - Знакомить детей с обитателями водоемов, узнавать по описанию на иллюстрациях  (щука, сом, 

толстолобик), воспитывать стремление охранять и оберегать природные  ресурсы родного края  

Ознакомление с природой: 

  - беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы фрагментов  фильмов о 

природе, передвижные выставки музеев по ознакомлению с животным и  растительным миром 

Республики Мордовия, с народными приметами, с фенологическим  календарём;  

 - сбор гербариев, коллекций;  

 - опытническая и экспериментальная работа;   

- проектная деятельность, акции.  Знакомство детей с устным народным творчеством, сказками, 

сказаниями и  литературным наследием Республики Мордовии. 

     3) Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное 



 

детское сообщество: На основании требований к педагогам всех уровней сформировался кодекса  

профессиональной этики. Он представляет собой соединение общих принципов  

профессиональной этики и основных правил поведения, которыми руководствуются  

педагогические работники ДОО вне зависимости от занимаемой ими должности и социального  

положения. 

     Характеристики общностей ДОО, отражающие специфику Организации 

1) Ценности и цели профессионального сообщества,профессионально-родительского 

сообщества, детско-взрослой общности 2.3.2.3.  

Общности:   

1) Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной  на 

разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной  

деятельности.   

2) В ДОО выделены следующие общности:  педагог - дети, родители (законные представители) 

- ребёнок (дети), педагог-родители  (законные представители).  

 3) Описаны:  ценности и цели: профессионального сообщества, 

профессиональнородительского сообщества и детско-взрослой общности;  особенности 

организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей.  Особенности обеспечения 

возможности разновозрастного взаимодействия  детей.  Профессиональная общность – это 

устойчивая система связей и отношений между  людьми, единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами  участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы.    Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной  деятельности.  Воспитатель, а также другие 

сотрудники должны:  

  быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных  ориентиров, 

норм общения и поведения;   

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные  

стремления к общению и взаимодействию;  

  поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри  

группы сверстников принимала общественную направленность;   

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства  

доброжелательности;  

  содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к  

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  к 

заболевшему товарищу;  

  воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество  

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  

и пр.);  

  учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  которые сплачивали 

бы и объединяли ребят;  

       воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех взрослых  членов 

семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития  и воспитания 

детей, но и уважение друг к другу. 

 Основная задача – объединение усилий  по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается  дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка  невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его  оптимального и полноценного развития и 

воспитания.  Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу,  

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как  

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников  

общности.  Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка.  



 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят  

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  В каждом возрасте и 

каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости  от решаемых 

воспитательных задач.  Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития  личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения,  под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща 

играть, трудиться,  заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников  рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие 

же, как он сам,  что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  Воспитатель 

должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества,  определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или  ином сообществе.  

     2) Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей: 

взаимоотношениям дух  доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать 

как старшим, так и друг  другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной  цели.  Одним из видов детских общностей являются разновозрастные 

детские общности.  В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с  младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и  приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам  поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом    и образцом для подражания, а также пространство для воспитания 

заботы  и ответственности. 

 Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  Культура 

поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды  как условия 

решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера,  эмоциональный 

настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная  сбалансированность планов 

– это необходимые условия нормальной жизни и развития детей.  Воспитатель должен соблюдать 

кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

  педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей  первым;   

улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

  педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение  детей в 

детском саду; 

  тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;   

 уважительное отношение к личности воспитанника;   

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;   

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;   

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;   

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  не торопиться 

с выводами о поведении и способностях воспитанников;   

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;   

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;   

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

     3) Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей: 1) 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной  на 

разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной  

деятельности.  2) В ДОО выделены следующие общности:  педагог - дети, родители (законные 

представители) - ребёнок (дети), педагог-родители  (законные представители).  3) Описаны:  

ценности и цели: профессионального сообщества, профессиональнородительского сообщества и 



 

детско-взрослой общности;  особенности организации всех общностей и их роль в процессе 

воспитания детей.  Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия  

детей. 

     Особенности работы ДОО с родителями (законными представителями). 

     Особенности видов и форм деятельности по организации сотрудничества педагогов и 

родителей (законных представителей), используемых в ДОО в процессе воспитательной работы. 

Формы совместной деятельности  Важнейшим условием обеспечения целостного развития 

личности ребёнка является  развитие конструктивного взаимодействия с семьёй.   

 Основными направлениями работы являются;  

 • обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  компетентности 

родителей в вопросах воспитания, развития и образования, охраны и укрепления  здоровья детей;  

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их  физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой  коррекции 

нарушений их развития;  

 • создание условий для участия родителей в образовательной деятельности;  

 • взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам  образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том  числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления  потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи;  

 • создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с  реализацией 

Программы. 

     События образовательной организации, отражающие специфику ДОО Образовательные 

события в детском саду могут отличаться по типу сюжета (реальный - подготовка к спектаклю, 

цирковому представлению, изготовление атрибутов, декораций, приглашений; игровой - 

«помогаем бельчонку», «спасаем зверей», «путешествуем на Северный полюс», «ищем 

сокровища»), наличию привязки к календарному времени (привязанные к определенному времени 

- календарные, события-традиции или не зависящие от времени года - поиски клада, путешествия, 

исторические экскурсы), способу организации (запланированный воспитателем, 

спровоцированный воспитателем, спонтанно возникший по инициативе детей).      

КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ    Конструирование календарных 

образовательных событий не представляет сложности. Детские сады давно следуют общим 

календарным праздникам, таким как Новый год, Международный женский день, День 

космонавтики, дни рождения детей (если такая традиция имеется в группе). Это ожидаемые 

праздники. Подготовка к ним имеет свои традиции: подготовка концерта или спектакля, 

изготовление подарков, украшение группы, - и имеет обычно творческий характер, проникнута 

ожиданием, предвкушением праздника.     

Традиционные праздники, проведенные каждым из детей в семье, тоже могут стать 

образовательным событием. К примеру, подготовка и празднование Нового года с родителями 

дома существенно отличается от того, что происходило в детском саду. И об этом детям тоже 

интересно поговорить. После новогодних праздников, каникул можно устраивать обсуждения, 

проводить статистические исследования: кто где побывал, чем занимался. Например, сколько 

человек были у бабушки в гостях, сколько катались на лошадке, сколько побывали на спектаклях 

и т. д.      ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ КАК ТРАДИЦИЯ    Детский сад - это маленькое 

общество. У каждого общества есть то, что объединяет его членов и отличает от других обществ, 

например в каждом обществе есть свои традиции. Их чтят, берегут, сохраняют. Традициями 

гордятся, их передают другим поколениям. Свои традиции есть в каждой стране, семье и 

организации. Именно традиции могут стать основой перспективного планирования в детском 

саду.    В копилках многих детских садов есть традиционные мероприятия, такие как «Чемпионат 

по шахматам», «Фестиваль чтецов», конкурс «Знайка», разнообразные тематические выставки 

поделок и т. п. Однако это нельзя считать образовательным событием. Настоящее 

образовательное событие объединяет все сообщество детей и взрослых, и готовиться к нему, 

представлять его должно также все сообщество вместе.    Когда речь заходит о традициях в 



 

дошкольном учреждении, чаще всего вспоминают традиционные праздники: праздник Осени, 

Новый год, 8 Марта. Однако это не те традиции, которые делают детский сад уникальным, 

отличным от другого, особенным. Хорошо, когда жизнь детского сада выстроена вокруг 

нескольких ярких образовательных событий, которые являются основой перспективного 

планирования и вокруг которых на определенный промежуток времени выстраивается вся жизнь 

детей и взрослых. Традиционное образовательное событие всем заранее известно, однако интерес 

к нему не пропадает, потому что не ясно, каким оно будет в этом году. Интрига заключается в 

том, что каждая группа детей самостоятельно готовит свою часть общего образовательного 

события, удерживая ее в тайне от других, и в определенный день демонстрирует свою задумку 

всем остальным.    Например, оригинальной традицией может стать «Парад лошадок». Это не 

соревнования по бегу, а демонстрация уникальных лошадок. Мероприятие проходит на улице - 

каждая группа детей проходит по кругу, изображая лошадок. Казалось бы, очень простое задание. 

Но оно требует тщательной подготовки. Детям предстоит совместно решить, какими именно 

лошадками они будут: орловскими рысаками? тяжеловесами? От этого зависит ход лошадок: 

мерный тяжелый шаг, галоп, бег, бег с подниманием коленей. А еще нужно решить, как лошадки 

выстроятся: друг за другом, табуном, по двое, по четыре или это будут тройки? Дети обсуждают и 

процесс прохода по кругу. К примеру, они могут в определенный момент остановиться и 

изобразить ржание лошадок или бить копытцем. Можно придумать 

     Особенности организации событий в ДОО:  

Образовательные события в детском саду могут отличаться по типу сюжета (реальный - 

подготовка к спектаклю, цирковому представлению, изготовление атрибутов, декораций, 

приглашений; игровой - «помогаем бельчонку», «спасаем зверей», «путешествуем на Северный 

полюс», «ищем сокровища»), наличию привязки к календарному времени (привязанные к 

определенному времени - календарные, события-традиции или не зависящие от времени года - 

поиски клада, путешествия, исторические экскурсы), способу организации (запланированный 

воспитателем, спровоцированный воспитателем, спонтанно возникший по инициативе детей).      

КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ    Конструирование календарных 

образовательных событий не представляет сложности. Детские сады давно следуют общим 

календарным праздникам, таким как Новый год, Международный женский день, День 

космонавтики, дни рождения детей (если такая традиция имеется в группе). Это ожидаемые 

праздники. Подготовка к ним имеет свои традиции: подготовка концерта или спектакля, 

изготовление подарков, украшение группы, - и имеет обычно творческий характер, проникнута 

ожиданием, предвкушением праздника.    Традиционные праздники, проведенные каждым из 

детей в семье, тоже могут стать образовательным событием. К примеру, подготовка и 

празднование Нового года с родителями дома существенно отличается от того, что происходило в 

детском саду. И об этом детям тоже интересно поговорить. После новогодних праздников, 

каникул можно устраивать обсуждения, проводить статистические исследования: кто где 

побывал, чем занимался. Например, сколько человек были у бабушки в гостях, сколько катались 

на лошадке, сколько побывали на спектаклях и т. д.      ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ КАК 

ТРАДИЦИЯ    Детский сад - это маленькое общество. У каждого общества есть то, что 

объединяет его членов и отличает от других обществ, например в каждом обществе есть свои 

традиции. Их чтят, берегут, сохраняют. Традициями гордятся, их передают другим поколениям. 

Свои традиции есть в каждой стране, семье и организации. Именно традиции могут стать основой 

перспективного планирования в детском саду.    В копилках многих детских садов есть 

традиционные мероприятия, такие как «Чемпионат по шахматам», «Фестиваль чтецов», конкурс 

«Знайка», разнообразные тематические выставки поделок и т. п. Однако это нельзя считать 

образовательным событием. Настоящее образовательное событие объединяет все сообщество 

детей и взрослых, и готовиться к нему, представлять его должно также все сообщество вместе.    

Когда речь заходит о традициях в дошкольном учреждении, чаще всего вспоминают 

традиционные праздники: праздник Осени, Новый год, 8 Марта. Однако это не те традиции, 

которые делают детский сад уникальным, отличным от другого, особенным. Хорошо, когда жизнь 

детского сада выстроена вокруг нескольких ярких образовательных событий, которые являются 

основой перспективного планирования и вокруг которых на определенный промежуток времени 



 

выстраивается вся жизнь детей и взрослых. Традиционное образовательное событие всем заранее 

известно, однако интерес к нему не пропадает, потому что не ясно, каким оно будет в этом году. 

Интрига заключается в том, что каждая группа детей самостоятельно готовит свою часть общего 

образовательного события, удерживая ее в тайне от других, и в определенный день демонстрирует 

свою задумку всем остальным.    Например, оригинальной традицией может стать «Парад 

лошадок». Это не соревнования по бегу, а демонстрация уникальных лошадок. Мероприятие 

проходит на улице - каждая группа детей проходит по кругу, изображая лошадок. Казалось бы, 

очень простое задание. Но оно требует тщательной подготовки. Детям предстоит совместно 

решить, какими именно лошадками они будут: орловскими рысаками? тяжеловесами? От этого 

зависит ход лошадок: мерный тяжелый шаг, галоп, бег, бег с подниманием коленей. А еще нужно 

решить, как лошадки выстроятся: друг за другом, табуном, по двое, по четыре или это будут 

тройки? Дети обсуждают и процесс прохода по кругу. К примеру, они могут в определенный 

момент остановиться и изобразить ржание лошадок или бить копытцем. Можно придумать. 

     Особенности совместной деятельности в образовательных ситуациях  

     Особенности видов и форм совместной деятельности взрослого и ребенка конкретного ДОО в 

образовательных ситуациях: 

Назовем несколько основных принципов образовательных событий- традиций.  

   1.        В традиционном образовательном событии принимают участие все дети без исключения 

от начала события и до его окончания, именно поэтому конкурсы и соревнования («Конкурс 

талантов», «Шашечный турнир», конкурсы индивидуальных или семейных проектов и др.) не 

могут стать образовательным событием, ведь в них нет событийности, общей равноправной 

включенности.    

 2.        Традиционное образовательное событие неукоснительно проводится каждый год. Оно не 

может быть отменено, примерное время его проведения известно. В случае форс-мажора событие 

переносится, но не отменяется. Традиции, как и ритуалы, вносят упорядоченность в жизнь 

ребенка. Мир, живущий по незыблемым законам и правилам, понятен, знаком, предсказуем, а 

значит - безопасен. Хаотичный мир означает для ребенка неизвестность и тревогу.  

   3.        Даже в традиционном событии должна быть небольшая интрига  - то, что отличает его от 

предыдущего (новое содержание, необычная форма проведения, нестандартные декор и 

оборудование).   

  4. Традиционное образовательное событие требует предварительной работы, объединяющей 

вокруг себя и детей, и взрослых.    

 5. Традиционное образовательное событие требует предъявления результатов общей творческой 

работы всему детскому саду (безоценочно).    

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ВОСПИТАТЕЛЕМ    Несмотря на то 

что педагоги, работающие по Программе, всячески поддерживают актуальные для детей темы, 

поощряют проявление самостоятельности и инициативности в выборе сюжетов, нельзя упускать 

из виду и такие темы, которые важны для развития кругозора детей, их успешной социализации, 

но не озвучиваются самими детьми. В таких случаях воспитатели планируют тему 

самостоятельно.    Если воспитатель выступает в детском сообществе как равноправный партнер, 

то исходящая от него инициатива воспринимается детьми не как приказ, а как ценная идея, ничем 

не отличающаяся от их собственных идей.     

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ, СПРОВОЦИРОВАННЫЕ ВОСПИТАТЕЛЕМ    Этот вид 

образовательных событий можно было объединить с предыдущим, ведь так или иначе 

инициатором образовательного события также станет воспитатель. Однако разница состоит в том, 

что начинание воспитателя в этом случае скрыто от детей. Воспитатель таким образом 

выстраивает работу с детьми, что инициатива события исходит от них. С их точки зрения, это 

совершенно спонтанная ситуация, в которой они действуют самостоятельно.    Например, Вадик 

Т. принес в группу энциклопедию про динозавров. Книга на несколько дней увлекает его и 

Андрюшу Р. Они постоянно ходят с энциклопедией, обсуждаю ее. Это и есть интерес. Его можно 

развить, к примеру, следующим образом. Однажды воспитатель «случайно» упоминает об 

ученых, которые доказали, что в данной местности миллионы лет назад жили динозавры. «До сих 



 

пор люди иногда находят и кости». При этом воспитатель заранее подкладывает позади веранды, 

в месте для дозволенного копания, косточку (ее можно сделать из глины или другого подобной 

материала). Далее начинается период ожидания. Через некоторое время, когда у детей возникает 

желание покопать, один из детей - Никита Е. - естественно, обнаруживает кость. После бурного 

обсуждения ее происхождения дети приходят к выводу, что кость принадлежит динозавру. Это 

происшествие разогревает интерес большого количества детей. И неудивительно, что после этого 

случая дети начинают толпиться возле плакатов с динозаврами. Это уже их собств 

     Особенности предметно-пространственной среды Организации 

     Характеристики предметно-пространственной среды Организации: 

     1) Знаки и символы: енный выбор. Воспитателю остается только поддержать возникший 

интерес и сконструировать на его основе образовательное событие.      ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

СОБЫТИЯ, ВОЗНИКШИЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ ДЕТЕЙ    «Поймать» детский интерес - большая 

удача для педагога. Однако организация такого вида событий нередко вызывает затруднения для 

воспитателей.    Во первых, нужно быть очень внимательным к детским вопросам, разговорам, 

увлечениям. Не все, о чем разговаривают дети, демонстрирует их интерес. Ребенок может с 

радостью рассказать воспитателю о том, что ему подарили книгу про лошадей или что он был в 

планетарии, но это еще не означает, что его заинтересовали лошади и звезды. Об устойчивом 

интересе можно говорить лишь через некоторое время. Возможно, это был просто способ 

привлечь внимание воспитателя, желание с ним пообщаться.    Во вторых, педагог должен суметь 

превратить интерес одного ребенка и всей группы детей в общий.    В третьих, ему необходим 

навык достаточно быстрого разворачивания образовательного события.    И в четвертых, педагогу 

надо уметь предвидеть, какие виды деятельности могут быть потенциально интересны детям.    

Например, воспитатель неожиданно отказывается от запланированной заранее темы «Перелетные 

птицы»: в группе между двумя девочками возник спор о том, что такое череп и для чего он нужен. 

Спор привлек внимание других детей. Воспитатель решил поддержать их интерес, из чего 

возникло образовательное событие «Путешествие во внутренний мир, или Анатомия для детей».    

Однако яркое начало не является залогом заинтересованности детей в течение всей деятельности. 

Важно, чтобы ситуация, которую предлагает воспитатель, была актуальной, интересной для 

большинства детей, в противном случае она не даст никакого эффекта и не принесет пользы.    

СОБЫТИЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ    Любое образовательное событие когда-нибудь заканчивается. И 

его завершение должно стать яркой точкой, кульминацией события: ребята нашли то, что искали; 

помогли тому, кто в этом нуждался; узнали то, чего не знали раньше; научились тому, чего не 

умели, - все это нуждается в своего рода резюме, подведении итогов. Дети должны осознать, что в 

процессе события с ними произошли изменения, теперь они могут предъявить свои умения, 

результаты своих трудов. Кульминация события - это праздник во всех смыслах.    Возможно, 

вопрос, для кого устраиваются праздники в детском саду, покажется не совсем уместным. 

Конечно, праздник в детском саду для детей.    Но логично тогда утверждать, что и концерты 

организуются для певцов и танцоров, спектакли - для актеров, цирк - для циркачей. Но не могут 

актеры в театре играть для себя самих! А дети в традиционном детском саду - могут? В 

традиционных праздниках ребенок - это актер. Его задача - показать свое актерское умение, а 

заодно подтвердить мастерство режиссера, музыкального руководителя. Традиционный праздник 

для ребенка - это работа. Долгая, напряженная, с множеством репетиций, генеральным прогоном. 

И как результат - аплодисменты от благодарного зрителя, удовлетворенного родителя. Так для 

кого же был праздник?    Событийные праздники отличаются от традиционных тем, что они либо 

становятся для детей сюрпризом (тогда это то самое событие в событии - яркое и краткосрочное), 

либо целиком и полностью инициированы и подготовлены самими детьми (тогда это 

самостоятельное образовательное событие).    

 СОБЫТИЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ДЕТЬМИ КОНЦЕРТ, СПЕКТАКЛЬ, 

ЦИРКОВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ    Представление само по себе полноценное образовательное 

событие. В его основе лежат те умения, которые дети могут и хотят продемонстрировать. Чтобы 

образовательное событие не стало формальным, подготовка к нему должна стать общим делом 

для всей группы. Показ любого зрелища требует разнообразных умений. Даже самое простое 

желание ребенка прочитать стихотворение при совместном обсуждении (где ты встанешь; как ты 



 

будешь одет; будешь ли ты читать в тишине или тебе потребуется музыкальное сопровождение; 

может быть, надо приглушить свет или запустить показ слайдов) может перерасти в акт 

творчества, а в результате - в красивый номер. Что уже говорить о тех номерах, 

     2) Компоненты среды, отражающие региональные и этнографические особенности 

социокультурных условий, в которых находится Организация: ко 

     3) Компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность: 

торые требуют совместного участия, изготовления костюмов, атрибутов, декораций.    Подготовка 

к спектаклям, цирковому представлению, концертам - это знакомство со многими профессиями: 

декоратор, костюмер, художник, конферансье, суфлер, актер, жонглер, солист, дрессировщик и 

др. Каждый элемент подготовки требует обсуждения. Создаются проблемные ситуации: где взять, 

чем заменить, как сделать так, чтобы было похоже, и т.д.    Есть мнение, что при подготовке к 

таким мероприятиям дети должны выбрать себе определенную роль и строго следовать ей. 

Однако при таком подходе может возникнуть ситуация, когда ребенок, легко и быстро 

справившись с задачей, на некоторое время выпадает из образовательного события. Гораздо 

лучше, если у ребенка будет заранее оговоренное право иметь несколько «профессий». Например, 

актер вполне может поучаствовать в изготовлении афиши наравне с «официальным» художником.    

При планировании событийных представлений и подготовке к ним следует ограничить 

количество сольных номеров. Такие номера лишают детей  возможности коммуникации, в то 

время как репетиция танца, циркового номера или хорового пения увлекает детей. Сольные 

номера имеют право быть в представлении, но желательно, чтобы у солистов была возможность 

участия и в массовых номерах.    

 КАРНАВАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ, ПАРАД    Карнавальное шествие - мало используемое в детских 

садах образовательное событие. Однако, знакомство с традициями некоторых 

латиноамериканских стран доказывает, что карнавал может стать тем самым событием, ожидание 

и подготовка к которому надолго захватит внимание и интерес детей.    Карнавальное шествие, 

или парад, может быть и вполне самостоятельным образовательным событием, и частью 

долговременного события. В последнем случае желательно, чтобы тема образовательного события 

была общей для всего детского сада, при этом каждая возрастная группа выстраивает событие по-

своему, исходя из собственных задач, а в каком-то из эпизодов все группы объединяются. К 

примеру, в образовательном событии, посвященном отлету птиц, заключительным аккордом 

может быть представление каждой группой стаи птиц разного вида, в едином оформительском 

стиле. Образовательное событие становится особенно интересным, если каждая группа 

продумывает, как сделать свой проход необычным: в траектории движения группы, в передаче 

звуков птиц, в элементах костюмов или атрибутах. Чтобы образовательное событие не стало 

формальным, подготовка к нему должна максимально осуществляться самими детьми в группе. 

Не следует увлекаться излишней красотой атрибутов и костюмов: самодельные клювики, 

шарфики- крылышки - это то, к чему дети могут прийти самостоятельно в результате обсуждений.    

Большая роль в организации такого шествия отводится ведущему, его мастерству при 

комментировании проходов, также важна поддержка детей приглашенными гостями - взрослыми, 

родителями.   

  КЛУБ «МАЛЕНЬКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»    Клуб - это условное название представления, в 

котором старшие дошкольники демонстрируют результаты своих «научных» исследований. 

Например, представляют самостоятельные проекты, проводимые в рамках темы текущего 

образовательного события, или показывают безопасные и доступные для понимания и проведения 

научные эксперименты.   

  СОБЫТИЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ВЗРОСЛЫМИ ИГРОВОЙ ДОСУГ    

Досуг - один из самых популярных кульминационных моментов образовательного события. В 

форме досуга может произойти долгожданная развязка, разгадка, встреча с героем сюжета, 

предъявление ему результата трудов, проводимых исследований. Досуг может быть построен в 

форме повторения всех этапов образовательного события: дети рассказывают герою о том, как 

они решали проблему, а герой предлагает им игровые задания, связанные с его историей.    

КВЕСТ    Квест - это приключение. И как во всяком приключении, в нем должен быть элемент 



 

неожиданности, непредсказуемости, разрешение сложных задач, принятие решений. Чтобы квест 

был не просто досугом с разными, пусть даже очень интересными заданиями, в нем обязательно 

должен присутствовать элемент новизны, неожиданности.  

     4) Компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности: зовательного события (а квест - это именно событие в событии) к детям по очереди 

приходят разные герои с заданием - это не квест, не приключение. Должно быть использовано все 

пространство детского сада, даже его самые неожиданные (но безопасные) места, в которые 

раньше детям доступа не было. Особую остроту квесту придает доверие к детям и разрешение им 

путешествовать в поисках заданий самостоятельно, без взрослых. Конечно, это касается только 

старших детей и при условии хорошо развитой саморегуляции.     

КЛУБНЫЙ ЧАС    Клубный час -  это время свободного выбора ребенком деятельности по 

личному интересу. В этот день детский сад превращается в огромную площадку с мастер-

классами и лабораториями. Дети знакомятся с перечнем предлагаемых видов деятельности в 

мастерских, с местом их расположения и самостоятельно выбирают, чем они хотели бы заняться. 

Свой выбор они могут отметить в личном дневнике, маршрутной карте или с помощью наклеек на 

одежде.    В определенное время все дети выходят из групп и отправляются в выбранные 

мастерские. Соответственно, в мастерских могут встретиться дети из разных возрастных групп, 

это помогает завязывать межгрупповую коммуникацию, побуждать старших детей помогать 

младшим и т.д. В качестве мастерских могут выступать любые помещения: например, если в 

клубном часе задействованы все группы детского сада, то каждая группа превращается в 

мастерскую, в ней остается педагог, который готов принять всех заинтересованных детей; в 

качестве мастерских могут выть задействованы музыкальный и физкультурный залы, кабинеты 

специалистов, рекреации, коридоры; в случае ограниченных возможностей организации 

мастерские могут проходить в разных концах одного и того помещения.    Темы мастерских 

обычно выбираются воспитателями самостоятельно. Однако, если клубный час вплетен в канву 

текущего образовательного события, то деятельность, предлагаемая детям в рамках клубного 

часа, должна быть связана с темой события. К примеру, если в детском саду проходит 

образовательное событие по теме «Морское путешествие», то на клубном часе организуются:  

   •        мастерская по завязыванию морских узлов, написанию шифрованного пиратского 

послания, ориентировке по карте;   

  •        в физкультурном зале может быть создана полоса препятствий, где ребята смогут 

преодолевать «отвесные скалы», «глубокие пропасти», «непроходимые джунгли» и т. д.;     

•        детям можно предложить научиться ставить палатку,  ловить диких зверей с помощью лассо, 

освоить азбуку морских флагов, заселить глубокое море (оригами), научиться морскому танцу 

«Яблочко», сделать из простой майки тельняшку и т.д.;  

  •        для детей, не желающих участвовать в активных занятиях, можно организовать тихие зоны 

для рассматривания книг на предложенную тему, просмотра мультфильмов или свободного 

рисования.    По окончании клубного часа проводится общегрупповой сбор, где дети в кругу 

обмениваются впечатлениями, рассказывают о том, чем они занимались и что им больше всего 

понравилось. 

     5) Компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей: Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

может  предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников  

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном  

процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные):  знаки и 

символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; компоненты среды,  отражающие 

региональные, этнографические и другие  особенности социокультурных условий, в которых 

находится ДОО;  компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность;  компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной  деятельности;  компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных 

поколений, радость  общения с семьей;  компоненты среды, обеспечивающие ребёнку 

возможность познавательного развития,  экспериментирования, освоения новых технологий, 



 

раскрывающие красоту знаний,  необходимость научного познания, формирующие научную 

картину мира;  компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также  отражающие ценности труда в жизни человека и государства;  компоненты среды, 

обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья,  раскрывающие смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта;  компоненты среды, предоставляющие 

ребёнку возможность погружения в культуру  России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа.  Вся среда ДОО гармонична и эстетически 

привлекательна.  В группах нашего детского сада созданы условия для игровой, художественной,  

творческой, театрализованной, экспериментальной деятельности.   В каждой группе имеется 

уголок для творческой деятельности дошкольников:  оборудование для изобразительной 

деятельности, разнообразный бросовый и природный  материал, опорные схемы, операционные 

карты. Простейшие чертежи, модели, трафареты,  лекала, геометрические формы, силуэты, 

детские и взрослые работы по рисованию, аппликации  и другое.   С целью познания 

окружающего мира и его закономерностей в старших и  подготовительной группах педагогами 

созданы экспериментальные уголки. В них дети  «выступают» в роли исследователей, занимаются 

экспериментальной деятельностью. Здесь  собраны материалы по разделам: песок и вода, звук, 

магниты, бумага, стекло, резина, приборыпомощники: увеличительное стекло, песочные часы, 

микроскопы, коллекции минералов,  прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и 

объема, мерные ложки сита и  воронки, карточки- схемы проведения экспериментов, персонажи, 

наделенные определенные  определенными чертами, от имени которых моделируется проблемные 

ситуации.   Уголки для разнообразной театрализованной деятельности детей наполнены  

следующим материалом: настольные театры, небольшие ширмы и наборы кукол (пальчиковых,  

перчаточных и плоскостных фигур), театры сделанные детьми и воспитателями, маски,  атрибуты, 

элементы костюмов для персонажей, подиумы, декорации, уголки ряжения.   Основной вид 

деятельности дошкольника - игра, поэтому большое внимание мы  уделяем организации 

пространства для игровой деятельности детей. В группах оборудованы  игровые зоны, в которых 

имеются дидактические игры из разделов «Развитие представлений о  себе и окружающем мире», 

«Математика», «Экология» и др. Строительный материал, наборы  разных мелких игрушек. 

Особое внимание мы уделили оснащению сюжетно-ролевых игр.  Оборудование для 

режиссерской игры: многофункциональные кубики; макеты (объемные –  домики, гаражи, 

плоскостные – карты-схемы игрового пространства, ширмы); наборы образных  игрушек 

небольшого размера: (мебель, посуда); животные.   Для музыкального развития детей имеется 

хорошо оборудованный музыкальный зал.  В группах оформлены «Музыкальные 

     6) Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира: уголки». В этих 

уголках для детей собраны игрушечные  музыкальные, шумовые инструменты, в том числе и 

самодельные, выполненные из бросового  материала, альбомы с портретами композиторов и 

изображениями инструментов.   Следующее требование к среде в соответствии с ФГОС ДО – что 

она должна  обеспечивать двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики,  участие в подвижных играх и соревнованиях.   Для обеспечения двигательной 

активности детей в детском саду имеется  оборудованная спортивная площадка, прогулочные 

участки, спортивный зал, в каждой группе  физкультурный уголок, в котором имеется 

разнообразное спортивное оборудование: мячи,  скакалки, кегли, флажки, оборудование для 

профилактики и коррекции осанки и плоскостопия.  Большинство из них изготовлено руками 

педагогов и родителей. В современных условиях  необходимо обратить внимание на оснащение 

групп сухими бассейнами, батутами,  спортивными комплексами и пр. Кроме того группы 

оснащены оборудованием для сенсорного  развития дошкольников: развивающие игры, игрушки, 

пособия, материалы для развития мелкой  моторики рук и пр.   Важное требование к развивающей 

предметно-пространственной среде – это учёт  национально-культурных, климатических условий, 

в которых осуществляется образовательный  процесс.   Развивающая предметно-пространственная 

среда Организации должна обеспечивать  возможность общения и совместной деятельности детей 

и взрослых, во всей группе и в малых  группах, двигательной активности детей, а также 



 

возможности для уединения.   Для соблюдения данного требования в детском саду созданы 

следующие условия:  уголки уединения с удобной мебелью, подушками и т.д., красивый ковер – 

место для общего  сбора детей, подиумы. Нетрадиционные формы столов (подковообразные, 

ленточные,  трапецевидные и т.д.), мягкая модульная мебель. Эмоциональное благополучие детей 

во  взаимодействии с предметно пространственным окружением обеспечивается за счет цветового  

дизайна помещений (приятные, радостные, гармонично сочетающиеся цвета, мебели,  

оформления не только в группах, но и в рекреациях). Оформление помещений близко к  

домашней обстановке. В группах имеются акустические колонки, магнитофоны, фонотеки с  

записью плеска воды, шума моря, пения птиц, шелеста листвы и т.д.   Развивающая предметно-

пространственная среда Организации должна быть  содержательно насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной  и безопасной.   

Насыщенность среды в группах ДОУ соответствует возрастным возможностям детей  и 

содержанию Программы. Трансформируемость пространства предполагает возможность  

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в  

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Границы между зонами подвижные,  

легко перемещаются. С этой целью в группах имеется пластмассовая подвижная мебель (на  

колесиках), прозрачные перегородки, ширмы, переносные зонты, объемные мягкие напольные  

модули, сборно-разборные домики легкой конструкции, маты.   Вариативность среды 

предполагает также периодическую сменяемость игрового  материала в группах, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную,  познавательную и исследовательскую 

активность детей. Доступность среды предполагает  доступность для наших воспитанников, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех  помещений детского сада, где осуществляется 

образовательный процесс, свободный доступ  воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов к играм, игрушкам, материалам,  пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности.   Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её  элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. Вся  окружающая обстановка в нашем детском саду отвечает требованиям 

СанПин и нормам  безопасности 

     7) Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства:  Реализация воспитательного 

потенциала предметно-пространственной среды может  предусматривать совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других участников  образовательных отношений по её 

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном  процессе (указываются конкретные 

позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные):  знаки и символы государства, региона, 

населенного пункта и ДОО; компоненты среды,  отражающие региональные, этнографические и 

другие  особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО;  компоненты среды, 

отражающие экологичность, природосообразность и безопасность;  компоненты среды, 

обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной  деятельности;  компоненты 

среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость  общения с семьей;  

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития,  

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний,  

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира;  компоненты среды, 

обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также  отражающие ценности труда в 

жизни человека и государства;  компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для 

укрепления здоровья,  раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта;  компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру  

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа.  Вся 

среда ДОО гармонична и эстетически привлекательна.  В группах нашего детского сада созданы 

условия для игровой, художественной,  творческой, театрализованной, экспериментальной 

деятельности. Педагоги всех групп  оригинально оформили уголки, в которых разместили в 

соответствии с возрастом детей  комнатные и искусственные растения, сухие аквариумы, 

декоративных птиц и млекопитающих,  162  сезонный растительный материал, календари 

наблюдений и природы, макеты, коллекционный  материал, модели времена года и пр.   В каждой 



 

группе имеется уголок для творческой деятельности дошкольников:  оборудование для 

изобразительной деятельности, разнообразный бросовый и природный  материал, опорные схемы, 

операционные карты. Простейшие чертежи, модели, трафареты,  лекала, геометрические формы, 

силуэты, детские и взрослые работы по рисованию, аппликации  и другое.   С целью познания 

окружающего мира и его закономерностей в старших и  подготовительной группах педагогами 

созданы экспериментальные уголки. В них дети  «выступают» в роли исследователей, занимаются 

экспериментальной деятельностью. Здесь  собраны материалы по разделам: песок и вода, звук, 

магниты, бумага, стекло, резина, приборыпомощники: увеличительное стекло, песочные часы, 

микроскопы, коллекции минералов,  прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и 

объема, мерные ложки сита и  воронки, карточки- схемы проведения экспериментов, персонажи, 

наделенные определенные  определенными чертами, от имени которых моделируется проблемные 

ситуации.   Уголки для разнообразной театрализованной деятельности детей наполнены  

следующим материалом: настольные театры, небольшие ширмы и наборы кукол (пальчиковых,  

перчаточных и плоскостных фигур), театры сделанные детьми и воспитателями, маски,  атрибуты, 

элементы костюмов для персонажей, подиумы, декорации, уголки ряжения.   Основной вид 

деятельности дошкольника - игра, поэтому большое внимание мы  уделяем организации 

пространства для игровой деятельности детей. В группах оборудованы  игровые зоны, в которых 

имеются дидактические игры из разделов «Развитие представлений о  себе и окружающем мире», 

«Математика», «Экология» и др. Строительный материал, наборы  разных мелких игрушек. 

Особое внимание мы уделили оснащению сюжетно-ролевых игр.  Оборудование для 

режиссерской игры: многофункциональные кубики; макеты (объемные –  домики, гаражи, 

плоскостные – карты-схемы игрового пространства, ширмы); наборы образных  игрушек 

небольшого размера: (мебель, посуда); животные.   Для музыкального развития детей имеется 

хорошо оборудованный музыкальный зал.  В группах оформлены «Музыкальные 

     8) Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта: уголки». В этих 

уголках для детей собраны игрушечные  музыкальные, шумовые инструменты, в том числе и 

самодельные, выполненные из бросового  материала, альбомы с портретами композиторов и 

изображениями инструментов.   Следующее требование к среде в соответствии с ФГОС ДО – что 

она должна  обеспечивать двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики,  участие в подвижных играх и соревнованиях.   Для обеспечения двигательной 

активности детей в детском саду имеется  оборудованная спортивная площадка, прогулочные 

участки, спортивный зал, в каждой группе  физкультурный уголок, в котором имеется 

разнообразное спортивное оборудование: мячи,  скакалки, кегли, флажки, оборудование для 

профилактики и коррекции осанки и плоскостопия.  Большинство из них изготовлено руками 

педагогов и родителей. В современных условиях  необходимо обратить внимание на оснащение 

групп сухими бассейнами, батутами,  спортивными комплексами и пр. Кроме того группы 

оснащены оборудованием для сенсорного  развития дошкольников: развивающие игры, игрушки, 

пособия, материалы для развития мелкой  моторики рук и пр.   Важное требование к развивающей 

предметно-пространственной среде – это учёт  национально-культурных, климатических условий, 

в которых осуществляется образовательный  процесс.   Развивающая предметно-пространственная 

среда Организации должна обеспечивать  возможность общения и совместной деятельности детей 

и взрослых, во всей группе и в малых  группах, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.   Для соблюдения данного требования в детском саду созданы 

следующие условия:  уголки уединения с удобной мебелью, подушками и т.д., красивый ковер – 

место для общего  сбора детей, подиумы. Нетрадиционные формы столов (подковообразные, 

ленточные,  трапецевидные и т.д.), мягкая модульная мебель. Эмоциональное благополучие детей 

во  взаимодействии с предметно пространственным окружением обеспечивается за счет цветового    

дизайна помещений (приятные, радостные, гармонично сочетающиеся цвета, мебели,  

оформления не только в группах, но и в рекреациях). Оформление помещений близко к  

домашней обстановке. В группах имеются акустические колонки, магнитофоны, фонотеки с  

записью плеска воды, шума моря, пения птиц, шелеста листвы и т.д.   Развивающая предметно-

пространственная среда Организации должна быть  содержательно насыщенной, 



 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной  и безопасной.   

Насыщенность среды в группах ДОУ соответствует возрастным возможностям детей  и 

содержанию Программы. Трансформируемость пространства предполагает возможность  

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в  

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Границы между зонами подвижные,  

легко перемещаются. С этой целью в группах имеется пластмассовая подвижная мебель (на  

колесиках), прозрачные перегородки, ширмы, переносные зонты, объемные мягкие напольные  

модули, сборно-разборные домики легкой конструкции, маты.   Вариативность среды 

предполагает также периодическую сменяемость игрового  материала в группах, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную,  познавательную и исследовательскую 

активность детей. Доступность среды предполагает  доступность для наших воспитанников, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех  помещений детского сада, где осуществляется 

образовательный процесс, свободный доступ  воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов к играм, игрушкам, материалам,  пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности.   Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её  элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. Вся  окружающая обстановка в нашем детском саду отвечает требованиям 

СанПин и нормам  безопасности 

     9) Компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа: 

 Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ   

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья.  Основные принципы физкультурно-

оздоровительной работы:   

•    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в 

поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя 

и детей   

• принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленныхна укрепление   

здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками  

 •   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительныхзадач   в   системе   

всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видовдеятельности  

 •  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья  

 •  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

 

№ 

п\п 
Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

Все группы 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

 

 

ежедневно  

ежедневно 

Медсестра, 

педагоги 

 

 

 

 



 

микроклимата 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

инструктор  по 

ФИЗО 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на улице 

 

Младшие и 

средняя 

группы 

Старшие, 

подготовитель

ные группы 

 

3. р. в неделю в 

зале 

 

1 р. в неделю на 

свежем воздухе, 

2 р в неделю в 

зале 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения  

 

Во всех 

группах 

3 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовитель

ная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

инструктор  по 

ФИЗО 

2.5.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

 

 

Все группы 

Все группы 

Подготовительн

ая 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготовитель

ная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор по 

ФИЗО, 

воспитатели, 

муз. 

руководители 

2.7. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

 

 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком) 

Все педагоги 

 

 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 



 

3.1. Витаминизация Все группы ежедневно медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

Все группы В 

неблагоприятны

й период (осень, 

весна) 

медсестра 

3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

Воспитатели, 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели 

4.4 Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

 

     Особенности социального партнерства ДОО 

     Особенности реализации социального партнерства ДОО:  

     1) Участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни 

открытых дверей, государственные праздники, торжественные мероприятия и тому подобное): 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.    Важным компонентом работы 

нашего детского сада является традиции,  праздники, мероприятия.  Праздники и развлечения — 

яркие и радостные события в жизни детей дошкольного возраста. Сочетая различные виды 

искусства, они оказывают большое влияние на чувства и сознание детей.  Праздничная атмосфера, 

красота оформления помещения, костюмов, хорошо подобранный репертуар, красочность 

выступлений детей — все это важные факторы эстетического воспитания.   Участие детей в 

пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский организм, улучшает 

координацию движений. Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и 

систематически, не нарушая общего ритма жизни детского сада   Добрыми традициями 

дошкольного образовательного учреждения стали:  - дни Знаний (1 сентября),   - сезонные 

праздники: «Здравствуй, осень», «Новый год», «Весна-красна», «Здравствуй, лето»  -  спортивные 

развлечения;  - Малые Олимпийские игры, день здоровья (зимние, летние)  - «День защитника 

Отечества», «День Победы», «8 Марта», «До свидания, детский сад».  - народные праздники – 

Масленица, Благовещение.  - тематические выставки семейного творчества  - открытые занятия 

для родителей. 

     2) Участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования: нет 

     3) Реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами: Семья - первоисточник и образец формирования межличностных 

отношений ребенка, а мама и папа – образцы для подражания.    В соответствии с новым законом 



 

«Об образовании в Российской Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским 

дошкольным учреждением является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития личности ребенка».    Разработан новый федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО, отвечающий новым социальным запросам, в 

котором большое внимание уделяется работе с родителями.    В ФГОС сформулированы 

требования по взаимодействию Организации с родителями. Одним из требований является 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.    В соответствии с ФГОС детский сад обязан:  

   • обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;    Поиск новых форм, подходов 

взаимодействия ДОО с родителями остается всегда актуальным. Хотелось поделиться одной их 

форм взаимодействия с родителями – это создание образовательных проектов совместно с семьёй.    

С целью:  

   • установления партнерских отношений с семьей каждого воспитанника;  

   • объединения усилий для развития и воспитания детей;   

  • создания атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;  

   • активизации и обогащения воспитательных умений родителей;    

 Один из видов образовательных проектов, который можно использовать для вовлечения семей 

непосредственно в образовательную деятельность – это исследовательский проект.    

Исследование предполагает получение ответа на вопрос о том, почему существует то или иное 

явление и как оно объясняется с точки зрения современного знания, способствует вовлечению 

ближайшего окружения ребенка (родителей, друзей, братьев и сестер) в сферу его интересов    

Кратко ознакомимся с этапами проекта, а в дальнейшем обратим внимание на роль родителей в 

создании проекта.    Рассмотрим основные этапы исследовательского проекта и познакомимся с 

технологией его создания. Как следует из названия, исследовательский проект предполагает 

получение ответа на вопрос о том, почему существует то или иное явление и как оно объясняется 

с точки зрения современного знания. 

     п.29.3 ФОП ДО 

     2.7.3. Организационный раздел Программы воспитания: 
     Особенности кадрового обеспечения воспитательного процесса в ДОО:  

Педагоги – 22 человека 

Воспитатели - 16 человек 

Муз.руководитель – 2 человека 

Учитель-логопед – 2 человека 

Инструктор по ФИЗО – 1 человек 

Старший воспитатель – 1 человек 
     Информация о социальных партнерах организации: "Детская библиотека" Филиал №6, Лицей 

№4, Центр дополнительного образования "Юнитер", "Педагог 13ру" Выставочный зал ГП 

Рузаевка, Детская поликлиника,  МГУим. М.Е.Евсевьева,  Выездные театры, цирки 

Дошкольные учреждения,  Работа с ГИБДД, ПЧ,  Полицией.  

 

     Информация о наличии государственно-общественных органов управления: Управляющий 

совет 

     п. 29.4 ФОП ДО 



 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

     2.1. Парциальная программа "Мы в Мордовии живем" направлена на развитие детей в 

образовательной области/образовательных областях:  

     - "Социально-коммуникативное развитие"; 

     - "Познавательное развитие"; 

     - "Художественно-эстетическое развитие"; 

     - «Речевое развитие»; 

     - "Физического развитие". 

     2.2. Согласно пункту 2.11.2 ФГОС ДО Парциальная программа "Мы в Мордовии живем" 

в наибольшей степени соответствует потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива ДОО. 

     2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с выбранным направлением 

развития ребенка 

     2.3.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с выбранным направлением 

развития детей представлено в Парциальной программе ""Мы в Мордовии живем" в 

Содержательном разделе: 

     "Социально-коммуникативное развитие": 

     - в группе от 3 лет до 4 лет - 14,17,18,20 стр 

     - в группе от 4 лет до 5 лет  - 14,17,18,20 стр 

     - в группе от 5 лет до 6 лет - 15 стр 

     - в группе от 6 лет до 7 лет - 16 стр 

     - в разновозрастной группе - 17 стр 

     "Познавательное развитие": 

     - в группе от 3 лет до 4 лет - 21 стр 

     - в группе от 4 лет до 5 лет - 22 стр 

     - в группе от 5 лет до 6 лет - 23 стр 

     - в группе от 6 лет до 7 лет - 24 стр 

     "Художественно-эстетическое развитие": 

     - в группе от 3 лет до 4 лет - 37 стр 

     - в группе от 4 лет до 5 лет - 38 стр 

     - в группе от 5 лет до 6 лет - 39 стр 

     - в группе от 6 лет до 7 лет - 40 стр 

     "Физического развитие": 

     - в группе от 3 лет до 4 лет - 50 стр 

     - в группе от 4 лет до 5 лет - 51 стр 

     - в группе от 5 лет до 6 лет - 52 стр 

     - в группе от 6 лет до 7 лет – 53 стр 

       «Речевое развитие»: 

     - в группе от 3 лет до 4 лет - 27 стр 

     - в группе от 4 лет до 5 лет - 28 стр 

     - в группе от 5 лет до 6 лет - 29 стр 

     - в группе от 6 лет до 7 лет – 30 стр 

 

     2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Парциальной 

программы (программ).  



 

     Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Парциальной 

программы "Мы в Мордовии живем представлено в Содержательном разделе на страницах 53 стр 

     2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

     Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик в 

Парциальной программе "Мы в Мордовии живем" представлено в Содержательном разделе на 

странице- 64 стр 

     2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

     Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников изложены 

в Парциальной программе "Мы в Мордовии живем" в Содержательном разделе на страницах 60 

стр 

     2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов Программы 

     Иные характеристики содержания Парциальной программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов Программы изложены в Парциальной программе ""Мы в Мордовии живем"  в 

Содержательном разделе на страницах 9 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

     3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

     п. 30. ФОП ДО. 

     Успешная реализация Программы организации СП "Детский сад №17 комбинированного вида" 

МБДОУ "Детский сад "Радуга" комбинированного вида" Рузаевского муниципального 

районаобеспечивается следующими психолого-педагогическими условиями: 

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

неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со 

всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности как 

высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у 

каждого воспитанника; 

     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 занятия). 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 

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

накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной 

работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - формирование 

умения учиться); 

     4) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся 

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

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

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

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в которой ребенок 

реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

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

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

     7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, 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 детям 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 ДОО, 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 ее 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 ее реализацию, в том числе в информационной 

среде. 

     3.2. Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

     В ДОО имеется необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

     1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей:  

     2) административные помещения, методический кабинет,  

     3) помещения для занятий специалистов: кабинет учителя-логопеда 2 шт. 

     4) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет и  спортивный зал. 

     5) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО: на территории 

детского сада имеется 8 прогулочных площадок оборудованных: верандами, песочницами, 

скамейками, а так же малыми архитектурными формами.   Спортивная площадка – имеется. 

     3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

     РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие 

детей. РППС выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, 

содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности.  

     РППС СП "Детский сад №17 комбинированного вида" МБДОУ "Детский сад "Радуга" 

комбинированного вида" Рузаевского муниципального района обеспечивает возможность 

реализации разных видов индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

     п.31 ФОП ДО 

     3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания: 

     п. 33 ФОП ДО 



 

     3.5. Примерный режим и распорядок дня 

     Режим дня в СП "Детский сад №17 комбинированного вида" МБДОУ "Детский сад "Радуга" 

комбинированного вида" Рузаевского муниципального района предусматривает рациональное 

чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

     Режим и распорядок дня установлены с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий 

реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в СП "Детский сад №17 комбинированного вида" МБДОУ 

"Детский сад "Радуга" комбинированного вида" Рузаевского муниципального района 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. 

     Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

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

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий) 

     Группы полного дня: 

     - вторая группа детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет) (п.35.15. ФОП ДО);  

     - первая младшая группа (от 2 лет до 3 лет) (п.35.16. ФОП ДО);  

     - вторая младшая группа (от 3 лет до 4 лет) (п.35.17. ФОП ДО);  

     - средняя группа (от 4 лет до 5 лет) (п.35.17. ФОП ДО); 

     - старшая группа (от 5 лет до 6 лет) (п.35.17. ФОП ДО);  

     - подготовительная группа (от 6 лет до 7 лет) (п.35.17. ФОП ДО);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим организации жизни детей 

/на холодный период года/ 
Режимные моменты С 2-3 лет с3-4лет с4-5лет с5-6лет с5-6лет 

(ОНР) 

с6-7лет с6-7лет 

(ОНР) 

Утренний прием на прогулке. /В 

группе – осмотр, игры, общение, 

утренняя гимнастика 

6.30-7.30/ 

7.30-8.20 

   6.30-7.30/ 

  7.30-8.20 

6.30-7.30/ 

7.30-8.40 

6.30-7.30/ 

7.30-8.40 

7.30-8.00/ 

8.00-8.40 

6.30-7.30/ 

7.30-8.40 

7.00-8.00/ 

8.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Самостоятельные игры  8.50-9.00 8.50-9.00 - - - - - 

Подготовка к занятиям, занятия 9.00-10.00 9.00-10.10 9.00-10.10 9.00-10.35 9.00-10.35 9.00-10.50 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.15  10.10-10.20 10.10-10.20 10.35- 10.45 10.35-10.45 10.50-11.00 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, наблюдения, возвращение с 

прогулки 

10.15-11.20 10.20-11.30 10.10-12.00 10.35-12.00 10.45-12.00 11.00-12.20 11.00-12.20 

Подготовка к  обеду, обед 11.20-11.50 11.30-12.00 12.00-12.30 12.00-12.30 12.00-12.30 12.20-12.45 12.20-12.45 

Закаливающие мероприятия, 

релаксирующая гимнастика перед 

сном 

11.50-12.00 12.00-12.10 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 12.45-13.00 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.10-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры, 

игры 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.35 15.10-15.30 15.10-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Непосредственно образовательная 

деятельность, кружки 

15.35-15.45 15.30-15.45 15.30-15.50 15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, досуги, общение по 

интересам, театрализованная 

деятельность, выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

15.45-16.20 15.45-16.20 15.50-16.30 15.55-16.25 15.55-16.25 16.00-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.50 16.20-16.50 16.30-17.00 16.25-16.50 16.25-16.50 16.30-16.50 16.30-16.50 

Игры и самостоятельная 

деятельность на прогулке, уход 

домой 

16.50-18.30 16.50-18.30 17.00-18.30 16.50-18.30 16.50-17.30 16.50-18.30 16.50-17.00 

Общая продолжительность 

пребывания на воздухе 

 

1ч.+1ч.25 

мин. +1ч.35 

мин.=4 

часа 

1ч.+ 

1ч20мин.+1

ч.40мин. 

=4часа 

1ч.+ 

2ч.+1ч.20м

ин. 

=4часа20м

ин 

1ч.+ 

1ч55мин.+1

ч.30мин. 

=4часа25м

ин 

1ч.+ 

1ч55мин.+1

ч.30мин. 

=4часа25м

ин 

1ч.+ 

1ч25мин.+1

ч.35мин. 

=4часа 

1ч.+ 

1ч25мин.+1

ч.35мин. 

=4часа 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Режим организации жизни детей 
 /на тёплый период года/ 

 

 

 

 

Режимные моменты С 2-3 

лет 

С 3-4 

лет 

С 4-

5лет 

С 5-6 лет 5-6 лет 

(ОНР) 

С 6-7 лет С 6-7 

(ОНР) лет 

Прием детей на улице, игры, 

утренняя гимнастикаутренняя 

гимнастика 

6.30-8.20 6.30-8.25 6.30-8.25 6.30-8.40 7.00-8.30 6.30-8.40 7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.35-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Игры, подготовка к прогулке 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00. 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.15 

Непосредственно 

образовательная деятельность. 

Прогулка (наблюдения, 

подвижные и сюжетно-ролевые 

игры, закаливающие процедуры, 

соблюдение питьевого режима, 

свободная деятельность) 

9.00- 

11.25 

9.00-11.50 9.00-11.50 9.10-12.10 9.10-12.10 9.15-12.20 9.15-12.20 

Второй завтрак 9.30-9.40 9.35-9.45 9.50-10.00 10.15-10.20 10.10-10.20 10.40-10.50 10.50-10.55 

Возвращение с прогулке, 

водные процедуры 

11.25-

11.40 

11.50-

12.05 

11.50-

12.10 

12.10-12.20 12.10-12.20 12.20-12.35 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 12.05-12.25 12.10-12.25 

 

12.20-12.40 12.20-12.40 12.35-12.55 12.35-12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.25-15.00 12.25-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.55-15.00 12.55-15.00 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.10-15.30 15.20-15.40 15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.35 15.20-15.40 15.20-15.40 

Игры,  подготовка к 

прогулке 

15.30-15.45 15.40-15.50 15.35-15.45 15.35-15.45 15.35-15.45 15.40-15.50 15.40-15.50 

Прогулка  15.45-16.10 15.50-16.40 15.45-16.30 15.45-16.50 15.45-16.30 15.50-16.50 15.50-16.30 

 Игры, самостоятельная 

деятельность 

16.10-16.25 - - - - - - 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.50 16. 40-17.00 16.45-17.05 16.50-17.10 16.30-16.50 16.50-17.10 16.30-16.50 

Вечерняя прогулка, уход домой 16.50-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.10-18.30 16.50-17.00 17.10-18.30 16.50-18.30 

Общая продолжительность 

пребывания детей на воздухе 

  Примерно 

1ч 20 мин+ 

1ч 55мин 

+50мин+1ч 

35мин=5ч 

40мин 

1 ч25мин. +2 ч 

+30мин+1ч30

мин =5 ч 55 

мин 

1ч 45 мин 

+2 ч 50 

мин 

55мин.+ 

1ч20мин. 

=6ч 

20мин 

1 ч 40 мин 

+ 2 ч  

55мин 

+2ч50мин

= 

7ч 05мин 

  1 ч 45 мин 

+2 ч 30 мин  

= 7 ч 20 

мин 



 

     3.6. Календарный план воспитательной работы (традиционные события, праздники, 

мероприятия) 

     п. 36.4. ФОП ДО 

ЯНВАРЬ 

праздник "Рождественские святки" 

ФЕВРАЛЬ 

- 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве 

- 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; 

- 27 марта: Всемирный день театра. 

АПРЕЛЬ 

- 12 апреля: День космонавтики; 

"День Земли" 

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. 

Праздник "Выпускной" 

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. 

день Нептуна 

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. 

Праздник "Осень золотая" 

НОЯБРЬ 

- 4 ноября: День народного единства; 

- 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; 

- 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. 



 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

     3.1. Описание материально-технического обеспечения Парциальной программы 

     Описание материально-технического обеспечения Парциальной программы "Мы в Мордовии 

живем" представлены в Организационном разделе - 62 стр 

     3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

     Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

представлены в Парциальной программе "Мы в Мордовии живем" в Организационном разделе - 

64 стр 

     3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

     Описание организации развивающей предметно-пространственной среды представлены в 

Парциальной программе "Мы в Мордовии живем" в Организационном разделе - 74 стр 

     3.4. Кадровые условия реализации Парциальной программы 

     Кадровые условия, имеющиеся в СП "Детский сад №17 комбинированного вида" МБДОУ 

"Детский сад "Радуга" комбинированного вида" Рузаевского муниципального района, нет 

требованиям, указанным в Парциальной программе ""Мы в Мордовии живем". 

     Реализация Парциальной программы ""Мы в Мордовии живем" обеспечивается Детский сад  

полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 42 человека.  Воспитательно-

образовательную работу осуществляют  22 педагога:  из них старший воспитатель, 16 

воспитателей и специалисты:  инструктор по физической культуре,  2 музыкальных руководителя, 

2 учителя-логопеда.           

  Характеристика кадрового состава Количество человек  

 1. По образованию   высшее педагогическое  образование  19    

среднее педагогическое  образование   3   

2. По стажу:  

до 5 лет - 2 ч-к   

 от 5 до 10 лет   - 4 ч-к    

от 10 до 15 лет  - 2 ч-к    

свыше 15 лет    - 14 ч-к   

3. По     результатам аттестации:   

 высшая квалификационная категория  - 7    

первая квалификационная категория    - 11   

 не имеют квалификационной категории    -  2      

соответствие занимаемой должности  - 2 .  

 Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала.  Все педагоги своевременно обучаются  на 

курсах при ГБУ ДПО РМ "Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников - "Педагог 13.РУ", 100% педагогов прошли курсовую подготовку 

повышения квалификации по программе  «Обновление содержания дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС в ДО».  А также повышают свой профессиональный уровень через  

посещения методических объединений города,  прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, что способствует повышению профессионального мастерства,   положительно 

влияет на развитие ДОУ.  Задолженности по курсовой подготовке нет.. 
 

 



 

 

Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации образовательной программы 

Перечень художественной литературы 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» (обработка К.Д. Ушинского), «Колобок» 

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

(обработка М.А. Булатова), «Репка» (обработка К.Д. Ушинского), «Теремок» (обработка 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» (обработка О. Капицы), «Как коза избушку 

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

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

(обработка А.Н. Толстого). 

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

обработка 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). 198 ФОП ДО - 03 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 кашка 

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...», «Курочкарябушечка...», «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» (обработка М. Булатова; «Волк и козлята» (обработка А.Н. Толстого); «Кот, петух и 

лиса» (обработка М. Боголюбской); «Лиса и заяц» (обработка В. Даля); «Снегурочка и лиса» 

(обработка М. Булатова); «У страха глаза велики» (обработка М. Серовой). Фольклор народов 

мира.  

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., обр. С. 

Маршака; «Что за грохот», пер. с латыша. С. 199 ФОП ДО - 03 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. с словац. С. Могилевской и Л. 

Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус. обр. Н. Мялика: «Лесной 

мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой. Произведения поэтов 

и писателей России.  

Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто это?»; 

Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из стихотворения 

«Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная песня»; Маршак С.Я. 

«Детки в клетке» (стихотворения из цикла по выбору), «Тихая сказка», «Сказка об умном 

мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; Мошковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень 

наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин А.С. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, 

солнышко!..», по выбору); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», 

«Мухацокотуха», «Ежики смеются», «Елка», 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.Л. «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. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. 

«Хитрый ежик», 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 Х. «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…», «Дождикдождик, веселей», 

«Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишкатрусишка…», «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» (обработка М.А. Булатова); «Жихарка» (обработка И. 

Карнауховой); «Заяц-хваста» (обработка А.Н. Толстого); «Зимовье» (обр. И. Соколова-Микитова); 

«Коза-дереза» (обработка М.А. Булатова); «Петушок и бобовое зернышко» (обр. О. Капицы); 

«Лиса-лапотница» (обработка В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк (обработка М.А. Булатова); 

«Смоляной бычок» (обработка М.А. Булатова); «Снегурочка» (обработка М.А. Булатова).  

Фольклор народов мира. Песенки. «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», 

пер. с нем. Л. Яхина; «Песня моряка» норвежск. нар. песенка (обработка Ю. Вронского); 

«Барабек», англ. (обработка К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ. (обработка С. Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. А. Введенского, под ред. 

С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. сказка (обработка А. Красновой и В. Важдаева); 

«Колосок», укр. нар. сказка (обработка 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 В.Я. «Колыбельная»; Бунин И.А. 

«Листопад» (отрывок); Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-

очень вкусный пирог»; Есенин С.А. «Поет зима – аукает…»; Заходер Б.В. «Волчок», «Кискино 

горе» (по выбору); Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. 

«Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», 

«Пограничники» (1-2 по выбору); Матвеева Н. «Она умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что 



 

такое хорошо и что такое плохо?»; Михалков С.В. «А что у Вас?», «Рисунок», «Дядя Степа – 

милиционер» (1-2 по выбору); Мориц Ю.П. «Песенка про сказку», «Дом гнома, гном – дома!», 

«Огромный собачий секрет» (1-2 по выбору); Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Орлова А. 

«Невероятно длинная история про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой 

201 ФОП ДО - 03 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 ребенок», «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 202 ФОП ДО - 03 дома лучше!» (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. «Рилэ-

Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пенн О. 

«Поцелуй в ладошке» (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. «Собака, которая не умела лаять» (из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. «Мафин и его веселые 

друзья» (1-2 главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. 

«Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 



 

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); «Жилибыли два 

братца…» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обработка О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); 

«Крылатый, мохнатый да масляный» (обработка И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обработка 

О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ М. Булатова); «По щучьему веленью» (обработка А.Н. 

Толстого); «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» 

(обработка М.А. Булатова/ обработка А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); 

«Царевналягушка» (обработка А.Н. Толстого/ обработка 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 обработка 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. 203 ФОП ДО - 03 

«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. «Цветиксемицветик», 

«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 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 Х. 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). 204 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Огниво» (пер. с 

датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датского 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 Х. «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» (обработка М. Булатова); 

«Иван Царевич и Серый Волк» (обработка А.Н. Толстого); «Зимовье зверей» (обработка А.Н. 

Толстого); «Кощей Бессмертный» (2 вариант) (из сборника А.Н. Афанасьева); «Рифмы» 

(авторизованный пересказ Б.В. Шергина); «Семь Симеонов – семь работников» (обработка И.В. 

Карнауховой); «Солдатская загадка» (из сборника А.Н. Афанасьева); «У страха глаза велики» 

(обработка О.И. Капицы); «Хвосты» (обработка О.И. Капицы). Былины. «Садко» (пересказ И.В. 

Карнауховой/ запись П.Н. Рыбникова); «Добрыня и Змей» (обработка Н.П. Колпаковой/ пересказ 

И.В. Карнауховой); «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (обработка А.Ф. Гильфердинга/ 

пересказ И.В. Карнауховой).  

Сказки народов мира. «Айога», нанайск., обработка 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. обработка А. Александровой и М. Туберовского; 

«Кот в сапогах» (пер. с франц. Т. Габбе), «Волшебница» (пер. с франц. И.С. Тургенева), «Мальчик 



 

пальчик» (пер. с франц. Б.А. Дехтерёва), «Золушка» (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. Аким Я.Л. «Мой верный чиж»; Бальмонт К.Д. 

«Снежинка»; Благинина Е.А. «Шинель», «Одуванчик», «Наш дедушка» (по выбору); Бунин И.А. 

«Листопад»; Владимиров Ю.Д. «Чудаки»; Гамзатов Р.Г. «Мой дедушка» (перевод с аварского 

языка Я. Козловского), Городецкий С.М. «Весенняя песенка»; Есенин С.А. «Поёт зима, 

аукает….», «Пороша»; Жуковский В.А. «Жаворонок»; Левин В.А. «Зелёная история»; Маршак 

С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»; Маяковский В.В. «Эта книжечка моя, про моря и про маяк»; 

Моравская М. «Апельсинные корки»; Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера», «Хитрые 

старушки»; Никитин И.С. «Встреча зимы»; Орлов В.Н. «Дом под крышей голубой»; Пляцковский 

М.С. «Настоящий друг»; Пушкин А.С. «Зимний вечер», «Унылая пора! Очей очарованье!..» 

(«Осень»), «Зимнее утро» (по выбору); Рубцов Н.М. «Про зайца»; Сапгир Г.В. «Считалки», 

«Скороговорки», «Людоед и принцесса, или Всё наоборот» (по выбору); Серова Е.В. 

«Новогоднее»; Соловьёва П.С. «Подснежник», «Ночь и день»; Степанов В.А. «Что мы Родиной 

зовём?»; Токмакова И.П. «Мне грустно», «Куда в машинах снег везут» (по выбору); Тютчев Ф.И. 

«Чародейкою зимою…», «Весенняя гроза»; Успенский Э.Н. «Память»; Чёрный С. «На коньках», 

«Волшебник» (по выбору). Проза. Алексеев С.П. «Первый ночной таран»; Бианки В.В. «Тайна 

ночного леса»; Воробьёв Е.З. «Обрывок провода»; Воскобойников В.М. «Когда Александр 

Пушкин был маленьким»; Житков Б.С. «Морские истории» (1-2 рассказа по выбору); Зощенко 

М.М. «Рассказы о Лёле и Миньке» (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. «Русачок-травник», 

«Стожок», «Алый» (по выбору); Куприн А.И. «Слон»; Мартынова К., Василиади О. «Елка, кот и 

Новый год»; Носов Н.Н. «Заплатка», «Огурцы», «Мишкина каша» (по выбору); Митяев А.В. 

«Мешок овсянки»; Погодин Р.П. «Жаба», «Шутка» (по выбору); Пришвин М.М. «Лисичкин 

хлеб», «Изобретатель» (по выбору); Ракитина Е. «Приключения новогодних игрушек», «Серёжик» 

(по выбору); Раскин А.Б. «Как папа был маленьким» (1-2 рассказа по выбору); Сладков Н.И. 

«Хитрющий зайчишка», «Синичка необыкновенная», «Почему ноябрь пегий» (по выбору); 

Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек»; Толстой Л.Н. «Филипок», «Лев и собачка», «Прыжок», 

«Акула», «Пожарные собаки» (1-2 рассказа по выбору); Фадеева О. «Мне письмо!»; Чаплина В.В. 

«Кинули»; Шим Э.Ю. «Хлеб растет».  

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 А.М. «Гуси-лебеди», «Хлебный 

голос»; Скребицкий Г.А. «Всяк по-своему»; Соколов-Микитов И.С. «Соль Земли». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. Брехт Б. «Зимний вечер через 

форточку» (пер. с нем. К. Орешина); Дриз О.О. «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр. Т. 

Спендиаровой); Лир Э. «Лимерики» (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев Л. «Осенняя гамма» (пер. 

с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. «Вычитанные страны» (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

 Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен Г.Х. «Оле-

Лукойе» (пер. с датск. А. Ганзен), «Соловей» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Стойкий оловянный солдатик» (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), «Снежная Королева» (пер. с датск. А. Ганзен), «Русалочка» (пер. с датск. А. Ганзен) 

(1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. «Щелкунчик и мышиный Король» (пер. с нем. И. 

Татариновой); Киплинг Дж. Р. «Маугли» (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), «Кошка, которая 

гуляла сама по себе» (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол Л. «Алиса в стране 

чудес» (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. 



 

Орловской, О. Седаковой); Линдгрен А. «Три повести о Малыше и Карлсоне» (пер. со шведск. 

Л.З. Лунгиной); Нурдквист С. «История о том, как Финдус потерялся, когда был маленьким»; 

Поттер Б. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. 

«Путешествие Голубой Стрелы» (пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. «Три ржаных 

колоска» (пер. со шведск. А. Любарской); Эме М. «Краски» (пер. с франц. И. Кузнецовой); Янссон 

Т. «Шляпа волшебника» (пер. со шведск. языка В.А. Смирнова/Л. Брауде).  

Примерный перечень музыкальных произведений 

От 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; «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. Aнтоновой; «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. Ан. 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. Ан. 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. А. 

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. Ан. 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. В. 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 

(«Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее 

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. B. 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. Ан. 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?», «Cпой 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» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», 

муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; 

перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. 

Шумана (игра в жмурки). Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; 

«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; «Жуки», 

венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. 

А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. 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. В. 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. 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. Ан. 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. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-

хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. 

М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой. Песенное творчество. Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. 

М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, дразнилки, 

считалки и другие рус. нар. попевки.  

Музыкально-ритмические движения. Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; 

«Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; 

«Росинки», муз. С. Майкапара. Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. 

Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. 

Моцарта. Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. 

нар. мелодия «Лен», обраб. М. 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. 213 ФОП ДО - 03 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. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», 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. B. Малкова; «Мы теперь 

ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Песня о Москве», муз. Г. 

Свиридова.  

Песенное творчество. «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Плясовая», муз. 

Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера.  

Музыкально-ритмические движения Упражнения. «Марш», муз. М. Робера; «Бег», 

«Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Шагают девочки и мальчики», 

муз. В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки («Этюд», муз. К. Гуритта); полоскать 

платочки: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, 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. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой.  

Примерный перечень произведений изобразительного искусства 

 от 2 до 3 лет  

Иллюстрации к книгам: В.Г.Сутеев «Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Цыпленок и Утенок»; 

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

 

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 «Усатыйполосатый».  

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 «Коверсамолет».  

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 

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 ребенка, 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 ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные 

произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребенка и не 

рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребенка. 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, ограничивающими доступ к информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации10 .  

Анимационные произведения Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, А. Жидков, О. Мусин, А. 

Бахурин и др., 2015.  

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. В. 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. 10 

Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 1, ст. 48; 2021, № 27, ст. 5092). Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр 

И. Ковалевская ,1970. Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссёр 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 А. 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», реж. В. Попов, В. Пекарь, 

1969, 1970.  

Фильм «Умка на елке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 2019. Фильм 

«Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссёр 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», режиссёр В. Дегтярев, 1972.  

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссёр Г. Сокольский, 1977.  

Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев,1973. Фильм 

«Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссёры И. Иванов-Вано, А. Снежко-Блоцкая, 1949.  

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», режиссер 

коллектив авторов, 1971-1973.  



 

Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет). Фильм «Малыш и Карлсон», студия 

«Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969.  

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссёры В. Котёночкин, 

А. Трусов, 1965. 

 Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967.  

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978.  

Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 

1965.  

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер А. 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 «Ежик 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, В. 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», режиссёр А. Бахурин Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», 

режиссёры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. Сулейманов и др. 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 Х. 

Миядзаки,1988. Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия 

«Ghibli», режиссер Х. Миядзаки, 2008. 

 

 

 

 



 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

     4.1. Общая информация 

     Программа организации "Структурного подразделения «Детский сад №17 комбинированного 

вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» " разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 08.11.2022) (далее – ФГОС ДО) и 

Федеральной образовательной программой дошкольного образования, утвержденной Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 (далее – ФОП ДО). 

       4.1. Цели и Задачи Программы 
     Цель – разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций (п. 14.1. ФОП ДО). 

     1.1. Цель и задачи реализации Парциальной программы "Мы в Мордовии живем" 

     Цель Парциальной программы: Цель- приобщение дошкольников к культуре мордовского 

народа в процессе социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития 

     Основные задачи: Задачи: 1. Формирование у детей чувства любви к  родине на основе 

ознакомления с природным окружением, культурой и традициями народов, проживающих на 

территории региона; 2. Формирование представлений о России как о родной стране и о Мордовии 

как своей малой родине; 3. Воспитание патриотизма , уважения к культурному прошлому России 

и Мордовии; 4. Формирование познавательного интереса к окружающей природе, к языку, 

литературе, истории, музыке, изобразительному искусству народов, проживающих в Мордовии; 5. 

Формирование чувства сопричастности  к достижениям земляков в области культуры, науки и 

спорта; 6. Воспитание гражданско-патриотических чувств 
       Задачами Программы являются: 
     1. Обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результатов 

освоения образовательной программы ДО. 
     2. 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 преемственность поколений, единство 

народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей. 
     3. Построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учёта 

возрастных и индивидуальных особенностей развития. 
     4. Создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста 

с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 
     5. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 
     6. Обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его инициативности, 

самостоятельности и ответственности. 
     7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности. 
     8. Достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования (п.14.2. 

ФОП ДО). 



 

     Программа организации включает в себя следующие разделы: 

     • целевой раздел раскрывает цели, задачи, принципы Программы организации, планируемые 

результаты освоения Программы организации, подходы к педагогической диагностике 

достижения планируемых результатов; 

     • содержательный раздел включает задачи и содержание образовательной деятельности по 

каждой образовательной области для всех возрастных групп обучающихся, направления задачи 

коррекционно-развивающей работы, рабочую программу воспитания; 

     • организационный раздел содержит описание психолого-педагогических и кадровых условий 

реализации Программы, ее материально-техническое обеспечение, примерный режим и 

распорядок дня в дошкольных группах, план воспитательной работы. 

     Дополнительный раздел представляет собой краткую презентацию Программы организации. 

       4.2. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

организации 
     Программа организации направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое 

развитие ребѐнка); на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Количество групп всего: 8 

Количество групп для детей от 2 до 3 лет: 1 

Количество групп для детей от 3 до 4 лет: 2 

Количество групп для детей от 4 до 5 лет: 2 

Количество групп для детей от 5 до 6 лет : 2 

Количество групп для детей от 6 до 7 лет : 1 

Информация о направленности групп:  

- Количество общеразвивающих групп: 6 

- Количество компенсирующих групп: 2 

Режим работы и количество групп:  

       4.3. Характеристика части, формируемой участниками образовательных отношений 

    Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

    п.23 ФОП ДО 

       4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

    Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

    п.26 ФОП ДО; 

    Раздел 6. Взаимодействие дошкольной образовательной организации с родителями детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов // Методические рекомендации по 

планированию и реализации образовательной деятельности ДОО в соответствии с Федеральной 

образовательной программой дошкольного образования. Министерство просвещения РФ, 2023 г. 
 


