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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи Программы 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования        муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «ЯСЛИ 

– САД №21 «СКАЗКА» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА ГОРОДА ЕНАКИЕВО» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, 

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

ФГОС ДО) и федеральной образовательной программой дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте 

России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

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

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 
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редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 

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

‒ федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте 

России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 

г., регистрационный № 61573); 

‒ Устав МБДОУ № 21 «СКАЗКА» Г. ЕНАКИЕВО (зарегистрировано 27.07.2021                          

№ ТРН 2219900320011); 

‒ Лицензией на право осуществления образовательной деятельности (№ 006536 от 

06.03.2018г).  

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности   детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном 

его возрасту содержании доступными средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и 

его родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости 

от места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие 

детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

направлений, климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений 

развития и ориентированные на потребность детей и их родителей: 



5 

 

           Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе 

которой: 

‒ рабочая программа воспитания,  

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО,  

‒ календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее 

формированию; планируемые результаты освоения Программы в младенческом, раннем, 

дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; характеристики 

особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, подходы к 

педагогической диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в соответствии 

с федеральной программой и с учетом используемых методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания.  

‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов;  

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

‒ способов поддержки детской инициативы;  

‒ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся;  

‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение 

детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание:  

‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;  

‒ организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС);  

‒ материально-техническое обеспечение Программы; 

‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, 

календарный план воспитательной работы. 

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и  пункта 1 раздела 1 ФОП ДО, целями Программы являются разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности на 

основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных 
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традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 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 России1. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО, п. 

1.1.1 ФОП ДО): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

3) 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; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья), с учетом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и, принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

                                                      
1 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно--

нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

11) 1.2 Достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования.  

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Федеральная программа построена на следующих принципах, установленных ФГОС 

ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования; 

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

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов, а также педагогических работников2 (далее вместе – взрослые); 

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

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования; 

‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования; 

‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, 

содержание и планируемые результаты освоения Программы). 

                                                      
2 Пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательств Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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1.3 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых  осуществляется 

образовательная деятельность: 

- Национально-культурные особенности:  

 Основным богатством ДНР является уголь. Именно уголь, который вплоть до 

середины ХХ века именовался «хлебом промышленности», радикально изменил 

наш край, превратив его в один из важнейших промышленных центров; 

 Донбасс - полностью многоязычный регион. Благодаря влиянию 

стабилизирующего русского этнического компонента в Донбассе, здесь проживают 

более ста национальностей. 

- Климатические особенности:  

 Донецкая Народная Республика расположена в благоприятных климатических 

условиях. Климат континентальный, более умеренный в западной части. 

Характеризуется значительными суточными, годовыми и абсолютными (до 80 

градусов) колебаниями температур воздуха, небольшим количеством осадков, 

четко выраженными оттепелями, частыми туманами, засушливо-суховейными 

атмосферными явлениями, гололедными образованиями. Все это объясняется 

удаленностью от Атлантического океана, близостью азиатского материка, который 

усиливает континентальность, рельефом местности, влиянием Азовского и Черного 

морей; 

 К особо опасным метеорологическим явлениям, которые наносят значительный 

ущерб хозяйству или затрудняют деятельность отдельных его отраслей, относятся: 

гололед, изморозь, град, метель, грозы, пыльные бури, засухи, суховеи; 

 В целом, климатические условия в ДНР благоприятны. Достаточное количество 

тепла и света, продолжительность вегетационного периода способствуют развитию 

сельскохозяйственного производства, выращиванию самых разнообразных культур 

и получению высоких урожаев. 

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

1.4.1. Младенчество (от двух месяцев до одного года)  

Первая группа детей раннего возраста (первый год жизни) 

Росто-весовые характеристики. Средний вес при рождении у мальчиков – 3,5 кг, у 

девочек – 3,3 кг. К пяти-шести месяцам вес удваивается, а к году утраивается. Средняя длина 

тела при рождении у мальчиков – 50,4 см, у девочек – 49,5 см, к году малыши подрастают на 

20-25 см. 

Функциональное созревание. Первый вдох определяет запуск комплекса витальных 

рефлексов, обеспечивающих функции дыхания, питания, терморегуляции, большое значение 

начинает играть ориентировочный рефлекс. Суточные циклы активности включают в себя сон 

- от 12 до 17 часов в сутки. Первой стадии медленного сна (дремоты) у детей в этом возрасте 

нет – дремать, как взрослые они не могут. С трех-четырех месяцев отмечается чередование фаз 

сна, наблюдается цикличность, похожая на цикличность сна взрослого человека. Дневная 

активность младенцев представлена фазными проявлениями: сонливости (0,5-3 часа); 

бдительного бездействия (2-3 часа); бдительной активности (1-3 часа); плача как аффективного 

ответа (1-3 часа). Соотношение разных состояний активности индивидуально и является одним 

из показателей темперамента ребенка. По мере развития меняется пропорция 

быстрый/медленный сон в сторону увеличения медленного сна. К семи месяцам формируется 
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ночной сон. Отсутствие ритмичности в активности младенца является показателем незрелости 

или нарушений развития. 

В этом периоде интенсивно начинают формироваться органы чувств. К шести месяцам 

слух, а к двенадцати месяцам зрение достигают физиологической зрелости. 

Развитие моторики. Относительная беспомощность и неподвижность новорожденного 

быстро сменяется четкой последовательностью формирования моторных навыков. Для 90% 

младенцев выделяются следующие нормы: приподнимает голову на 90  лежа на животе (3,2 

мес.); переворачивается (4,7 мес.); сидит с поддержкой (4,2 мес.); сидит без поддержки (10 мес.); 

ползает (9 мес.); ходит с поддержкой (12,7 мес.). Навыки, затрагивающие голову, шею и верхние 

конечности, появляются раньше, чем те, в которых задействована нижняя половина туловища. 

Первоначально появляются движения, требующие участия туловища и плеч, затем те, для 

выполнения которых необходимы кисти и пальцы. В тонкой моторике принципиальными 

навыками в младенчестве являются: произвольное достижение объекта и манипуляторные 

навыки. В три месяца дети одинаково успешно достают и хватают как предметы, которые они 

могут видеть, так и объекты, которые они слышат в темноте (визуальный или аудиальный 

контроль). 

Психические функции. Психические функции не дифференцированы, складываются 

предпосылки развития восприятия. Уже новорожденные хорошо дифференцируют зрительные 

формы и предпочитают смотреть на когнитивно сложные объекты. Из зрительных стимулов 

новорожденные предпочитают лицо, из акустических - человеческий голос, в один-два месяца 

могут следить за движущимися объектами. Младенцы предпочитают смотреть на 

высококонтрастные паттерны, со множеством резких границ между светлыми и темными 

областями, и на умеренно сложные образы, которые имеют криволинейные детали. Так же как 

младенцы делят световой спектр на основные цвета, они делят звуки речи на категории, 

соответствующие основным звуковым единицам языка. Интенсивно развивается пассивная 

речь, младенцы учатся узнавать слова, которые часто слышат. В четыре с половиной месяца 

ребенок уже реагирует на собственное имя, причем не путает его с другими именами, где 

ударение падает на тот же слог. Рецепторы в коже чувствительны к прикосновению, 

температуре и боли. Новорожденные с большей вероятностью обнаруживают разнообразные 

рефлексы, если к ним прикасаются в соответствующих областях. Осязание используется, чтобы 

исследовать объекты сначала губами и ртом, а позже руками. Прикосновение - первичное 

средство, с помощью которого младенцы получают знания об окружении, осязание является 

основой раннего когнитивного развития. Для развития восприятия принципиально важна 

кинестетическая информация (использование информации о движении объектов). 

Константность размера появляется в возрасте от трех до пяти месяцев, когда развивается 

хорошее бинокулярное зрение. К трем месяцам формируется восприятие глубины и 

интермодальность восприятия. К году формируются способность проводить перцептивное 

различение множеств; элементарные представления о константности объектов. Дети 

эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного характера. В первые месяцы жизни 

ребенок произносит короткие отрывистые звуки («гы, кхы»), в четыре-пять месяцев он певуче 

гулит («а-а-а»), что очень важно для развития речевого дыхания. Потом начинает лепетать, то 

есть произносить слоги, из которых позже образуются первые слова. 

Навыки. Акт хватания, усложняющийся на протяжении всего года. Самостоятельная 

ходьба к концу периода. Манипулятивные действия. Понимание речи, первые слова. 

Появляются предметные действия: кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу качает. 

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в пять-шесть месяцев удерживает 
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бутылочку, к концу года держит чашечку, когда пьет, стягивает шапку, носки, подает по 

просьбе взрослого предметы одежды. 

Коммуникация и социализация. На младенчество приходится появление потребности в 

общении. Общение направлено только на взрослого и строится на удовлетворении базовых 

потребностей ребенка и потребности в притоке впечатлений. Удовлетворение потребности в 

общении влияет на общее психическое и физическое развитие; определяет эмоциональное 

состояние ребенка. К году ребенок интерпретирует выражение лица других людей. В 

эмоциональной сфере к врожденным аффективным реакциям удовольствия-неудовольствия в 

промежутке между двумя и семью месяцами появляются гнев, печаль, радость, удивление, 

страх. В возрасте от семи до девяти месяцев дети начинают «считывать» эмоциональные 

реакции родителей на незнакомые ситуации и использовать эту информацию для регуляции 

собственного поведения; к году ребенок считывает эмоции через мимику и вокализацию; 

используют эмоциональные реакции других как информацию для оценки правильности 

собственных суждений. Начало формирования эмоциональной привязанности: синхронизация 

отношений (от рождения до полугода); избирательность привязанности (от шести месяцев до 

полутора лет). 

Саморегуляция. Управление собственным телом, ощущение себя в пространстве, 

ощущение границ тела. Ощущение организмических процессов. Появляются простейшие 

способы регуляции своего эмоционального состояния: раскачивание; посасывание и жевание 

как восстановление положительного эмоционального фона; отворачивание от неприятных 

стимулов; удаление от угнетающих событий или людей; поиск утешения у близкого взрослого. 

Формируется первичный регулятор поведения «нельзя» (ограничение активности). 

Личность. Складываются основы развития личности через проявления и адаптацию 

темперамента к внешнему воздействию. Выделяют следующие основные показатели 

темперамента у детей: уровень активности (специфические темп и сила активности); 

раздражительность/негативная эмоциональность (степень, в которой тот или иной индивид 

подвержен дестабилизирующему влиянию угнетающих событий); способность к 

восстановлению внутренней гармонии (легкость, с которой индивид успокаивается после 

переживания угнетающих эмоций); боязливость (настороженность по отношению к 

интенсивным или очень необычным стимулам); коммуникабельность (восприимчивость к 

социальной стимуляции). К году ребенок узнает себя в зеркале и использует информацию из 

зеркала для реализации поведения. 

 

1.4.2. Ранний возраст (от одного года до трёх лет)  

1.4.2.1. Вторая группа детей раннего возраст (второй год жизни) 

Росто-весовые характеристики. Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса 

взрослого человека. К двум годам мальчики набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина 

тела мальчиков достигает 88,3 см, а девочек - 86,1 см. 

Функциональное созревание. Продолжаются рост и функциональное развитие 

внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных центров. Общее время сна, практически полностью подчиненного 

суточной ритмике, составляет 11-12 часов. 

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется замедлением 

ростовых процессов, снижением скорости увеличения объема головного мозга и 

формированием нервных связей. 
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Начиная с 16-18-ти месяцев уровень развития мускулатуры и нервной системы 

обеспечивает рефлекторную деятельность по контролю выделительной системы. К двум 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, на фоне болезни, в случаях перевозбуждения ребенка или испуга. 

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, соответственно, чрезвычайно важно формировать 

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

Подавляющие большинство детей (90%) может хорошо ходить (в год и два месяца); строить 

башню из двух кубиков (в полтора года); подниматься по ступенькам (в год и десять месяцев); 

пинать 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. 

Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку 

трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 

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. Даже 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 развиваются и подражательные 

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

координировать свои движения и действия друг с другом. В полтора года дети способны 

рисовать каракули, а к двум годам могут нарисовать прямую линию. Дети все лучше 

контролируют простые движения, а затем объединяют их во все более сложные и 

согласованные системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией. 

Совершенствуется зрительное восприятие и становится ведущим. Вместе с тем, дети полутора 

– двух лет 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: 
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целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, объективной 

регуляции. Особенности предметной деятельности: педантизм, рука подстраивается под 

предмет, функциональная сторона действия опережает операциональную (знание действия 

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 представления о цели действия и ожидаемом результате, выделение 

соотношений и связей между предметами, условий реализации действий. 

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 значительно 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 ребенка 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.). Поскольку в 

окружении каждого ребенка набор предметов, с которыми он может так или иначе 

взаимодействовать, различен, то и первоначальный словарный запас каждого ребенка уникален. 

Научившись употреблять слова применительно к определенной ситуации, дети вскоре 

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 и 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. 

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, содержательной. В 

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

социального окружения, и с этих пор игра становится все более символической. Образы, 

которые используют дети в своих играх, похожи на реальные предметы. Этапы развития игры 
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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. 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с 

атрибутами к ним и пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и путем 

отсроченного подражания. Постепенно, из отдельных действий складываются «цепочки», и 

малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

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

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, зайцы и другие мягкие игрушки); они 

активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 

спать; мисочку, чтобы накормить мишку). 

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение со 

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. Принципиально 

важной является позиция ребенка ориентации на образец взрослого, позиция подражания и 

сотрудничества, признания позитивного авторитета взрослого. Формирования эмоциональной 

привязанности: индивидуализация привязанности; снижение сепарационной тревоги. 

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. Общение детей в течение дня возникает, как правило, 

в процессе предметно-игровой деятельности и режимных моментах, а поскольку предметно-

игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 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 туалетным поведением. 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 
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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. 

 

1.4.2.2. Первая младшая группа (третий год жизни) 

Росто-весовые характеристики. Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек – 

14,8 кг. Средняя длина тела у мальчиков до 95,7 см, у девочек – 97,3 см. 

Функциональное созревание. Продолжаются рост и функциональное развитие 

внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Совершенствуются 

формы двигательной активности. 

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. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно- 

деловое общение ребенка со взрослым; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, 

но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 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 психологическим образам-
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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 может осуществляться на протяжении двух лет. 

Детские виды деятельности. 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. 

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. У него формируется образ Я. 

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. 

 

1.4.3. Дошкольный возраст (от трех до семи лет)  

1.4.3.1. Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

Росто-весовые характеристики. Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 

17 кг, у девочек – 16 кг. Средний рост у мальчиков к четырем годам достигает 102 см, а у 

девочек - 100,6 см. 

Функциональное созревание. В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной 

системы определяет возможность формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных 

стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, 

кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка 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 ребѐнка носит непроизвольный, непосредственный 
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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 во всех знакомых ему помещениях образовательной организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной 

средой определяется возможностями познавательной сферы, наличием 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, осваивает и применяет 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. Дети 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 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, 

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 
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возраст связан с дебютом личности. 

 

 

 

 

 

1.4.3.2. Средняя группа (пятый год жизни) 

Росто-весовые характеристики. Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре 

года до 18,4 кг в пять лет, у мальчиков – от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя 

длина тела у девочек изменяется от 100 см в четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков – 

от 102 см в четыре года до 110 см в пять лет. 

Функциональное созревание. Данный возраст характеризуется интенсивным 

созреванием нейронного аппарата ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание 

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

Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но 

проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек. 

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. 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 
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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 способствуют 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, 

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). 

 

1.4.3.3. Старшая группа (шестой год жизни) 

Росто-весовые характеристики. Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в 

пять лет до 21,9 кг в шесть лет, у девочек – от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. 

Средняя длина тела у мальчиков от 110,4 см в пять лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 

109,0 см в пять лет до 115,7 см в шесть лет. 

Функциональное созревание. Развитие центральной нервной и опорно-двигательной 

систем, зрительно-моторной координации позволяет ребенку значительно расширить 

доступный набор двигательных стереотипов. 

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, 
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но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 

во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского мышления сохраняется. 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. 

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. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок 
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стремится к сохранению позитивной самооценки. 

 

 

 

 

 

1.4.3.4. Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Росто-весовые характеристики. Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 

кг, девочек – 24,7 кг. Средняя длина тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек 

– 123,6 см. 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста тела 

ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в это время растут 

быстрее, чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 

Функциональное созревание. Уровень развития костной и мышечной систем, 

наработка двигательных стереотипов отвечают требованиям длительных подвижных игр. 

Скелетные мышцы детей этого возраста хорошо приспособлены к длительным, но не 

слишком высоким по точности и мощности нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой скачок) 

отражает существенные изменения в центральной нервной системе. К шести-семи годам 

продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом длительность цикла сна 

возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей годовалого возраста, 

приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей старшего возраста и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование 

тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формироваться 

способность к сложным пространственным программам движения, в том числе к такой 

важнейшей функции как письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова. 

К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети называют более 

мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать оценку предметов в 

отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К этому 

возрасту значительно развиваются такие свойства нервной системы, как сила, подвижность, 

уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов характеризуются 

неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс 

формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность 

дифференцировать слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко 

появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических 

механизмов организации системы восприятия позволяют рассматривать этот период как 

сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного 

внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по инструкции 

достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут 

выступать не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые мыслительные 

операции (классификация). Существенно повышается роль словесного мышления, как основы 

умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от мышления предметного, 

наглядно-образного. Формируются основы словесно-логического мышления, логические 
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операции классификации, сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается 

длительность произвольного внимания (до 30 минут). Развитие речи характеризуется 

правильным произношением всех звуков родного языка, правильным построением 

предложений, способностью составлять рассказ по сюжетным и последовательным картинкам. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи, формируются предпосылки к обучению 

чтения. Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

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, 

возрастание просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, активно проявляется 

эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются стабильной 

структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы 

регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено стремление ребенка 

заниматься социально значимой деятельностью. Происходит «потеря непосредственности» (по 

Л.С. Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, правил и 

представлений. Формируется система реально действующих мотивов, связанных с 

формированием социальных эмоций, актуализируется способность к «эмоциональной 

коррекции» поведения. Постепенно формируются предпосылки к произвольной регуляции 

поведения по внешним инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных механизмов 

регуляции постепенно намечается переход к рациональным, волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, неадекватная 

самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. Формируются 

внутренняя позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской 

идентичности (представление о принадлежности к своей семье, национальная, религиозная 

принадлежность, соотнесение с названием своего места жительства, со своей культурой и 

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

мире в целом, чувство справедливости. 
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1.5. Планируемые результаты реализации Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров ДО и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к завершению ДО. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий 

(первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 

7 лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем, четырем, 

пяти, шести годам» 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 основной 

образовательной программы Организации и не подразумевают его включения в 

соответствующую целевую группу. 

 

1.5.1. Планируемые результаты в младенческом возрасте 

К одному году: 

• ребенок проявляет двигательную активность в освоении пространственной среды, 

используя движения ползания, лазанья, хватания, бросания, манипулирует предметами, 

начинает осваивать самостоятельную ходьбу; 

• ребёнок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические процедуры; 

ребёнок эмоционально реагирует на внимание взрослого, проявляет радость в ответ на общение 

со взрослым; 

• ребёнок понимает речь взрослого, откликается на свое имя, положительно реагирует 

на знакомых людей, имена близких родственников; 

• ребёнок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно реагирует на 

слова, регулирующие поведение (можно, нельзя и другие); 

• ребёнок произносит несколько простых, облегченных слов (мама, папа, баба, деда, 

дай, бах, на), которые несут смысловую нагрузку; 

• ребёнок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям; ребёнок 

обнаруживает поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению; 

• ребёнок узнает и называет объекты живой природы ближайшего окружения, выделяет 
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их характерные особенности, положительно реагирует на них; 

• ребёнок эмоционально реагирует на музыку, пение, игры-забавы, прислушивается к 

звучанию разных музыкальных инструментов; 

• ребёнок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает окружающие 

предметы, выполняет действия, направленные на получение результата (накладывает кирпичик 

на кирпичик, собирает и разбирает пирамидку, вкладывает в отверстия втулки, открывает и 

закрывает дверцы шкафа, рассматривает картинки и находит на них знакомые предметы и тому 

подобное); 

• ребёнок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых (катает 

машинку, кормит собачку, качает куклу и тому подобное). 

 

1.5.2. Планируемые результаты в раннем возрасте 

К трем годам: 

• у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее 

движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные 

упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому 

ориентирам; 

• ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и тому 

подобное); 

• ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; ребёнок 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; играет рядом; 

• ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; ребёнок стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой последовательности 

продвигаться к цели; 

• ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые 

предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами; 

• ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за 

взрослым; 

• ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на 

них; 

• ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в 

основных пространственных и временных отношениях; ребёнок осуществляет поисковые и 

обследовательские действия; ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, 

его деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о 

населенном пункте, в котором живет (город, село и так далее); 

• ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к 

взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять вред 

живым объектам; 

• ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения; 

• ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 
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• ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к нему, 

забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки; 

• ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства 

и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

• ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает за 

больным» и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и 

социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее определяет 

цель («Я буду лечить куклу»). 

 

1.5.3. Планируемые результаты в дошкольном возрасте 

1.5.3.1. К четырем годам: 

• ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям 

(бросание и ловля, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

• ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с 

интересом включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных ролей 

в игре, выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические 

упражнения под музыку; 

• ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, 

сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, 

переключаться с одного движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 

• ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому 

подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, 

положительно влияющих на здоровье; 

• ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в 

первом лице; 

• ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и 

сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других 

детей; 

• ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует стремление к 

положительным поступкам; 

• ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 

деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 

• ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные 

способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

• ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной 

деятельности; 

• ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме 

шипящих и сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, повторяет 

за педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 предложений, пересказывает 

знакомые литературные произведения, использует речевые формы вежливого общения; 

• ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их 
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драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, 

стихотворения, эмоционально откликается на них; 

• ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные 

предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

• ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

• ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет 

эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего 

окружения, задает вопросы констатирующего и проблемного характера; 

• ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; 

демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет 

элементарные представления о величине, форме и количестве предметов и умения сравнивать 

предметы по этим характеристикам; ребёнок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим 

людям; 

• ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его 

названии, достопримечательностях и традициях; 

• ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает 

времена года и характерные для них явления природы, имеет представление о сезонных 

изменениях в жизни животных, растений и человека, интересуется природой, положительно 

относится ко всем живым существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о 

животных и растениях, не причиняет им вред; 

• ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить 

простую композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из 

глины и теста, видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали для 

создания постройки с последующим её анализом; 

• ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, 

передает их в движении; 

• ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и 

действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы-заместители, 

разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

• ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх 

разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и мимические 

движения. 

 

1.5.3.2. К пяти годам: 

• ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, испытывает 

потребность в двигательной активности; 

• ребёнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

ловкость, развитие крупной и мелкой моторики, активно и с интересом выполняет основные 

движения, общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, с желанием 

играет в подвижные игры, ориентируется в пространстве, переносит освоенные движения в 
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самостоятельную деятельность; 

• ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

• ребёнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, 

их правильной организации; 

• ребёнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к его 

словам и мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера, стремится к одобряемым формам поведения, 

замечает ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру педагога 

проявляет сочувствие; 

• ребёнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

• ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению 

педагога может договориться с детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников; 

• ребёнок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в 

повседневной жизни; 

• ребёнок самостоятелен в самообслуживании; 

• ребёнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 

отражает эти представления в играх; 

• ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками; 

• ребёнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы 

объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и активными; 

• ребёнок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности; 

• ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 

• ребёнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает 

литературные тексты, воспроизводит текст; 

• ребёнок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как 

он был создан; 

• ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе 

познавательной деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; отличается 

высокой активностью и любознательностью; 

• ребёнок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков; 

• ребёнок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность 

экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки 

сделать логические выводы; 

• ребёнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, семье, 

семейном быте, традициях; активно участвует в мероприятиях и праздниках, готовящихся в 

группе, в ДОО, имеет представления о малой родине, названии населенного пункта, улицы, 

некоторых памятных местах; 
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• ребёнок имеет представление о разнообразных представителях живой природы 

родного края, их особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных изменениях в 

жизни природы, явлениях природы, интересуется природой, экспериментирует, положительно 

относится ко всем живым существам, знает правила поведения в природе, стремится 

самостоятельно ухаживать за растениями и животными, беречь их; 

• ребёнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением 

непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, различает части суток, знает их 

последовательность, понимает временную последовательность «вчера, сегодня, завтра», 

ориентируется от себя в движении; использует математические представления для познания 

окружающей действительности; 

• ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается 

на отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события; 

• ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

• ребёнок использует накопленный художественно-творческой опыт в самостоятельной 

деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой деятельности (праздниках, 

развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности); 

• ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя 

разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными умениями; 

• ребёнок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, активно 

использует предметы-заместители, предлагает игровой замысел и проявляет инициативу в 

развитии сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет творчество в создании 

игровой обстановки; 

• ребёнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к 

результату, выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия» в 

режиссерских играх. 

 

1.5.3.3 К шести годам: 

• ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, 

проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам, 

показывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет представления 

о некоторых видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

• ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, 

демонстрирует выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, выполняет 

упражнения в заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при составлении 

несложных комбинаций из знакомых упражнений; 

• ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

• ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в процессе 

ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

• ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя 

гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие); мотивирован на 

сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 

• ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым 

людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и 
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правила культуры поведения, проявляет в поведении уважение и привязанность к родителям 

(законным представителям), демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи 

и ДОО; 

• ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке 

поступков опирается на нравственные представления; 

• ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и 

профессий, бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании, участвует со 

сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; 

• ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила 

безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и 

безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, 

безопасного общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами безопасного 

поведения на улице; 

• ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность и 

учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, задает 

вопросы различной направленности, слушает и понимает взрослого, действует по правилу или 

образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям; 

• ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания 

загадок, сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказательства, 

демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное 

отношение к произведениям определенной тематики и жанра; 

• ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет представления о 

социальном, предметном и природном мире; ребёнок устанавливает закономерности причинно-

следственного характера, приводит логические высказывания; проявляет любознательность; 

• ребёнок использует математические знания, способы и средства для познания 

окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим операциям 

анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим, оперируя 

предметами разными по величине, форме, количеству; владеет счетом, ориентировкой в 

пространстве и времени; 

• ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, 

использует некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 

• ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет, 

знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и сельской 

жизни; знает название своей страны, её государственные символы; 

• ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 

классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и 

потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны года, соблюдает 

правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно относится к 

ним; 

• ребёнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в музыке, 

изобразительном и театральном искусстве; проявляет музыкальные и художественно-
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творческие способности; 

• ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

• ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, постройки, 

создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные техники и средства 

выразительности, использует разнообразные материалы; 

• ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой 

деятельности, умеет предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на основе 

разных событий, создавать игровые образы, управлять персонажами в режиссерской игре; 

• ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 

познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

 

1.5.4. Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы 

К концу дошкольного возраста: 

• у ребенка сформированы основные физические и нравственно-волевые качества; 

• ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движение и управлять ими; 

• ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 

• ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает 

простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 

• ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; ребёнок 

проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять анализ своей 

двигательной деятельности; 

• ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе 

занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

• ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его; 

• ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим людям; 

• ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в 

различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

• ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и 

дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными 

способами; 

• ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в 

конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; ребёнок стремится 

сохранять позитивную самооценку; 

• ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим 

людям и самому себе; 

• у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

• ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 
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(сочувствие, сопереживание, содействие); 

• ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме 

и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

• ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов детской 

деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

• ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и 

сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, 

владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

• ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных 

жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам 

познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, 

оценивает поступки литературных героев; 

• ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором 

он живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, 

искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его национально-

культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

• ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 

сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, 

использует основные культурные способы деятельности; 

• ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые 

представления о важных исторических событиях Отечества; имеет представление о 

многообразии стран и народов мира; 

• ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, 

форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, сравнивать, 

вычислять и тому подобное; 

• ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 

предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые 

цифровые средства и другое; 

• ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой 

природы России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потребностях живой 

природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных изменениях 

в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформированный познавательный 

интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, знает способы охраны 

природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 

• ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов 

искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности; 

• ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве; 

• ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности 
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в различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в 

свободной художественной деятельности; 

• ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах; 

• ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее 

точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и композиции, 

преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации; 

• ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе реальных, 

вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает разные средства 

для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами партнеров по игре, 

управляет персонажами в режиссерской игре; 

• ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 

развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами может 

объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками; 

• ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и 

элементы готовности к школьному обучению. 

 

            1.6 Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности 

педагога, начальным и завершающим этапом проектирования образовательного процесса в 

дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей3, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической 

диагностики. Вопрос о её проведении для получения информации о динамике возрастного 

развития ребёнка и успешности освоения им Программы, формах организации и методах 

решается непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры 

дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

                                                      
3 Пункт 3.2.3 ФГОС ДО. 
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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 детей4; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся5. 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических 

действий и осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты педагогической 

диагностики (мониторинга) используются 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. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных 

особенностях развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются 

рекомендации для воспитателей и родителей (законных представителей) по организации 

образовательной деятельности, планированию индивидуальной образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится в начале и в конце учебного года. Сравнение 

результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику 

развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

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

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

необходимости используются специальные методики диагностики физического, 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя 

педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных 

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

возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных 

этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог может 

установить соответствие общих планируемых результатов с результатами достижений ребенка 

в каждой образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления 

указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность 

выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. 

Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и 

взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта 

развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели возрастного 

                                                      
4 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
5 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
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развития ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных наблюдения позволят педагогу 

отследить, выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном 

возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, 

которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

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

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

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую 

среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно 

и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

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

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

 Педагогическая диагностика проводится в периодичностью: 

• в группах дошкольного возраста (сколько раз в год, в какие временные периоды), 

• в группах раннего возраста (сколько раз в год, в какие временные (критические) 

периоды). 

• в группах младенческого возраста (сколько раз в год, в какие временные 

(критические) периоды) 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах 

освоения программы необходимо использовать следующие диагностические пособия: 

 

М.И. Кузнецова, 

Е.Э. Кочурова под редакцией  

Л.Е. Журовой 

Педагогическая диагностика готовности детей к обучению 

в школе  

 

Под ред. Петерсон Л.Г., 

Лыковой И.А. 

Педагогическая диагностика к комплексной образовательной 

программе дошкольного образования «Мир открытий». 

Методическое пособие для воспитателей, методистов, 

руководящих работников образовательных организаций  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В основе реализации Программы лежит комплексный подход, обеспечивающий 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Содержание образовательной деятельности обязательной части Программы соответствует 

содержанию Федеральной образовательной программы дошкольного образования  

Содержание образовательной деятельности вариативной части соответствует содержанию 

следующих программ: 

 Донбасс – мой край родной. Воспитательно-образовательная программа для детей 

дошкольного возраста/ сост. Арутюнян Л.П., Сипачева Е.В., Савченко М.В., Макеенко 

Е.П., Губанова Н.В., Котова Л.Н., Бридько  Г.Ф. -2-е изд., доработанное - ГОУ ДПО 

«Донецкий РИДПО». - Донецк: Истоки, 2018; 

 С чего начинается Родина. Программа патриотического воспитания для детей 

дошкольного возраста/ сост. Белоброва О.Г., Козлитина Н.Н., Бертынёва Е.А., Енакиево, 

2016. 

 Подготовка к обучению грамоте детей 6-7 лет. Программа и методические 

рекомендации. / сост. Савченко М.В., Сипачева Е.В., Котова Л.Н., Бридько Г.Ф.; ГОУ 

ДПО «Донецкий РИДПО». – Донецк: Истоки, 2018. 

 Волшебные краски. Вариативная воспитательно-образовательная программа по 

художественно-эстетическому развитию детей от 4-х до 7-ми лет/ сост. Белоброва О.Г. - 

ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО». – Донецк: Истоки, 2019. 

 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; традиционные семейные 
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ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Основное содержание деятельности образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие» дополнено и расширено программами: 

№ 

п/п 

Название 

программы 
Цели Задачи 

1 «Донбасс – мой 

край родной» 

 

Духовно-

нравственное и 

патриотическое 

развитие 

Формирование у 

детей дошкольного 

возраста духовно-

нравственного и 

патриотического 

отношения и чувства 

сопричастности к 

малой родине через 

познание историко-

национальных и 

природных 

особенностей 

родного края, 

сопричастности к 

окружающему, 

развитие таких 

качеств как 

гражданствен-ность, 

милосердие, 

доброжелательность, 

любознательность. 

Образовательные:  

- объединить обучение и воспитание в 

целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формировать у детей дошкольного 

возраста представления о малой родине 

как месте, где человек родился, и 

стране, где он живет;  

-формировать краеведческие знания об 

исторических традициях и культурном 

наследии родного края; экологические 

знания о природе родного края и о 

влиянии человека на нее; начальные 

представления о здоровом образе 

жизни.  

Развивающие: 

 - развивать познавательную 

активность, исследовательские умения 

и навыки, критичность мышления;  
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- расширять кругозор детей на основе 

краеведческого материала, доступного 

их пониманию;  

- развивать эмоционально-эстетическое 

восприятие окружающего мира;  

- прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание 

заниматься физической культурой и 

спортом.  

Воспитательные:  

- воспитывать у детей чувство 

привязанности к малой родине и 

гордости за нее, восхищения ее 

красотой; бережное и созидательное 

отношение к культурным и природным 

ценностям родного края;  

- стимулировать интерес к стихам, 

рассказам и песням поэтов, писателей, 

композиторов родного края, 

рассматриванию картин художников 

родного края;  

- воспитывать уважение к людям труда, 

знаменитым землякам; чувство 

прекрасного через произведения 

искусства земляков. 

2 Программа 

патриотического 

воспитания «С 

чего начинается 

Родина» 

Воспитание 

гражданско-

патриотических 

чувств, любви к 

родным местам, 

малой родине у 

дошкольников в 

процессе 

ознакомления с 

историей, природой, 

Образовательные:  

- дать детям знания о родном городе: 

его истории, символике, 

достопримечательностях, 

промышленных объектах, 

экологической ситуации в регионе;  

- познакомить с именами тех, кто 

основал и прославил город Енакиево;  

- познакомить детей с культурой и 

традициями Донецкого края;  
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культурой родного 

края. 

- формировать элементарные 

представления о полезных ископаемых 

и их значении в жизни человека;  

- формировать экологическую культуру 

у детей и их родителей, пробуждать 

желание принимать участие в 

проведении мероприятий по охране 

окружающей среды;  

- обогатить знания о 

достопримечательностях родного 

города и края;  

- закреплять знания о жизненно важных 

объектах родного города;  

- пополнять словарный запас детей 

словами «Родина», «патриот», 

«Отечество», «гражданин», 

«заповедник»;  

- создать условия для организации 

взаимодействия семьи и дошкольного 

образовательного учреждения по 

вопросам гражданского и 

патриотического воспитания; 

Развивающие:  

- развивать познавательный интерес 

старших дошкольников к истории и 

культуре своего этноса;  

- развивать эмоционально-эстетическое 

восприятие окружающего мира.  

Воспитательные:  

- воспитывать любовь к родному 

городу, Донецкому краю, желание, 

способность видеть прекрасное, 

гордиться им;  

- воспитывать уважение к людям труда, 

знаменитым землякам;  
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- воспитывать бережное и 

созидательное отношение к 

культурным и природным ценностям 

родного края. 

       2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основное содержание деятельности образовательной области «Познавательное развитие» 

дополнено и расширено программой: 

№ Название 

программы 

Цели Задачи 

1. «Практический 

курс математики 

для 

дошкольников 

«Игралочка» 

- В соответствии с 

методологическим 

подходом 

основной целью 

программы 

является создание 

условий для 

накопления 

каждым ребенком 

опыта 

деятельности и 

общения в 

процессе освоения 

математических 

способов познания 

действительности, 

Обучающие: 

- формирование у детей дошкольного 

возраста любознательности, активности, 

ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость 

творчества; 

- формирование сенсорных процессов и 

способностей; 

- увеличение  объема внимания и памяти; 

-формирование предпосылок 

универсальных учебных действий: 

произвольность поведения, умение 

целенаправленно владеть волевыми 

усилиями, устанавливать правильные 

отношения со взрослыми и сверстниками, 

выявление причины затруднения в 
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что станет основой 

для его 

умственного и 

личностного 

развития, 

формирования 

целостной картины 

мира, готовности к 

саморазвитию и 

самореализации на 

всех этапах жизни. 

- Формирование у 

ребенка 

предпосылок 

математического 

стиля мышления, 

закладывание 

фундамента к 

умению учиться, 

изменять себя, 

саморазвиваться. 

- Создание условий 

непрерывности 

образовательного 

процесса 

деятельности, выбор способов 

преодоления затруднения в деятельности, 

обдумывание и планирование своих 

действий, проверка их результатов, 

исправление ошибок; 

- формирование опыта аргументации 

своих высказываний, построения 

простейших умозаключений; работы по 

правилу и образцу. 

Развивающие:  

- развитие логико-математических 

представлений; 

- расширение способов познания 

математических свойств и отношений 

(обследование, группировка, 

упорядочение, разбиение); 

- развитие продуктивных, мыслительных 

видов деятельности: анализ свойств 

исследуемых объектов или явлений, 

сравнение свойств предметов, обобщение, 

распределение предметов в группы по 

выбранному свойству, синтез на основе 

выбранной структуры, конкретизация, 

классификация, аналогия); 

- развитие мыслительных операций 

(анализ, синтез, сравнение, 

абстрагирование, сериация, 

конкретизация, аналогия); 

- развитие вариативного мышления, 

фантазии, воображения, творческих 

способностей. 

Воспитательные: 

- воспитание нравственно – волевых 

качеств личности (произвольность 

поведения, умение целенаправленно 
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владеть волевыми усилиями, 

устанавливать правильные отношения со 

взрослыми и сверстниками¸ 

договариваться, уважать других); 

- воспитание положительного отношения к 

миру, другим людям¸ самому себе. 

 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие детей дошкольного возраста включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основное содержание деятельности образовательной области «Речевое развитие» 

дополнено и расширено содержанием программой: 

 

№ 

п/п 

Название 

программы 
Цели Задачи 
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 «Подготовка к 

обучению 

грамоте» 

Речевое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание у 

детей интереса к 

осознанному 

чтению и 

формирование 

готовности к 

усвоению грамоты 

в начальной 

школе. 

Обучающие: 

- формирование запаса знаний, умений и 

навыков, которые станут базой для 

дальнейшего обучения в школе; 

- обучение навыкам анализа речи (звуковому 

анализу и синтезу слов, слоговому анализу и 

синтезу, анализу и синтезу предложения);  

- формирование правильных графических 

навыков, умения координировать движения 

руки и глаз; интереса к процессу обучения в 

целом и изучению родного языка в частности. 

Развивающие: 

- развитие звуковой культуры речи (слухового 

внимания, фонематического слуха, 

правильного звукопроизношения). 

Воспитательные:  

- воспитание навыков самостоятельной 

деятельности; 

- воспитание у детей умения: работать в 

коллективе, терпеливо выслушивать вопросы 

педагогов, ответы товарищей и уважать их 

мнение; 

- воспитание интереса к родному языку. 

 Говорим правильно. Занимательные игры и упражнения для трудных звуков: 

практическое пособие /Авт.-сост. Каменева Т.В., Рудяк Л.В., Тимошенко Л.Н. - 2-е 

издание, доработанное. – Донецк: ГОУ ДПО "Донецкий РИДПО", 2018 

 Развитие коммуникативно-речевой компетентности детей дошкольного 

возраста средствами интерактивных форм, методов и приемов: методическое 

пособие. / Авт.-сост. Котова Л.Н., Прокопчук Ю.А., Егорова Л.А., Компаниец О.В., 

Новак Р.В., Нетребская О.Г., Пуресина Н.А., Яковлева В. В., Пастерская В.А., 

Иванова Е.В., Твердохлеб М.В., Ерѐменко Ю. А.; Донецк: Истоки, 2017. 
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2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основное содержание деятельности образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» дополнено и расширено программой: 

№ 

п/п 

Название 

программы 
Цели Задачи 

 «Волшебные 

краски» 

Вариативная 

воспитательно-

образовательная 

программа 

художественно - 

эстетического 

направления 

для детей 4-7 

лет. 

-Формирование 

интереса и  верного 

отношения к 

эстетической стороне  

окружающей 

действительности. 

- Удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении, 

приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

-  Создание условий 

для многоаспектной  

активности детей в 

художественно-

Обучающие: 

- обогащение индивидуального 

художественно-эстетического опыта: 

«осмысленное чтение»,   

распредмечивание и опредмечивание   

художественно-эстетических объектов с 

помощью воображения и эмпатии;  

интерпретация художественного образа и 

содержания, заключённого в 

художественную форму. 

- формирование  художественного 

мышления  и нравственных черт  

личности через использование различных 

способов изобразительной деятельности. 

- ознакомление с универсальным 
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эстетическом 

освоении 

окружающего мира,  

для свободного 

экспериментирования 

с художественными 

материалами и 

инструментами. 

«языком» искусства - средствами художе-

ственно-образной выразительности. 

- формирование  образных представлений 

о предметах окружающего мира и 

явлениях природы и умения изображать 

их в собственной деятельности с 

использованием нетрадиционных техник. 

- формирование  художественно-

творческих способностей  в 

изобразительной деятельности. 

Развивающие: 

- развитие эстетического восприятия 

художественных образов (в произве-

дениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических 

объектов. 

- развитие художественно-творческих 

способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

- развитие продуктивных  видов   

деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация). 

-  развитие и формирование  навыков 

использования нетрадиционных техник в 

изобразительном и декоративном 

творчестве 

Воспитательные: 

- воспитание художественного вкуса и 

чувства гармонии. 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
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правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Цели Задачи 

1. Бережнова О.В., 

Бойко В.В. 

Парциальная 

программа 

физического 

развития детей 3–7 

лет «Малыши-

крепыши». — М.: 

Издательский дом 

«Цветной мир», 

2017. — 136 с.  

Целью программы 

физического развития 

детей является охрана 

и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

ребенка, 

формирование 

привычки к здоровому 

образу жизни, развитие 

его физических 

качеств и 

совершенствование 

двигательных навыков. 

Обучающие: 

- формирование общей культуры личности 

детей, в том числе ценностей ЗОЖ 

(гигиенических навыков, приемов 

закаливания и др.); 

- формирование у  детей опыта в двигательной 

деятельности (выполнение упражнений, 

нацеленных на развитие координации и 

гибкости, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук; выполнение основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны);  

- формирование у детей начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

— становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;   

- становление ценностей ЗОЖ, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Развивающие: 

- развитие основных физических качеств 
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ребенка (скорости, гибкости, силы, 

выносливости, ловкости) и умения 

рационально их использовать в повседневной 

жизни; 

- развитие инициативности, 

самостоятельности и ответственности 

ребенка. 

Воспитательные: 

- воспитание воли, смелости¸ 

настойчивости и дисциплинированности; 

- воспитание ценностного отношения 

детей к здоровью и человеческой жизни, 

формирование потребности в бережном 

отношении к своему здоровью, желание 

вести здоровый образ жизни. 

 

 

2.6. Развитие игровой деятельности  

 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

           Основная часть  

          Содержание раздела «Развитие игровой деятельности» соответствует Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 

декабря 2022 г., регистрационный № 71847).  

 

2.7. Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования 

 

Существенным моментом в работе педагогического коллектива является переход 
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ребёнка из детского сада в начальную школу, обеспечение преемственности на данных 

ступенях образования.  

Это направление предусматривает сотрудничество педагогов детского сада, школы и 

родителей. Работа включает совместное обсуждение мнений педагогов дошкольного 

учреждения и учителей начальной школы по проблемам развития и обучения воспитанников и 

учащихся, успешности школьной адаптации выпускников ДОУ - как результата преемственных 

связей. Проведение родительских собраний по вопросу подготовки детей к школе, открытых 

уроков и занятий с целью демонстрации педагогических подходов в работе с первоклассниками 

и обмена опытом, открытых занятий в подготовительной группе детского сада для учителей 

начальных классов с последующим совместным анализом и обсуждением, совместных 

праздников, спортивных развлечений  и т.д. Традиционной формой знакомства будущих 

первоклассников со школой являются экскурсии воспитанников подготовительных групп по 

школе. Проводятся беседы и встречи с учащимися школы, которые посещали ДОУ. 

В результате такой совместной деятельности педагогов детского сада и начальной 

школы достигается их взаимопонимание. Взаимосвязь воспитателей и учителей начальных 

классов направлена на то, чтобы рассматривать преемственность как двухсторонний процесс, 

где на дошкольной ступени сохраняется «самоценность» дошкольного детства, формируются 

фундаментальные личностные качества ребёнка, как основы успешного школьного обучения, а 

школа выступает как преемник, основываясь на достижениях дошкольника и развивая 

накопленный им потенциал.  

Общим ориентиром в достижении основных результатов в развитии детей является 

диагностика, определяющая их уровень готовности к обучению в школе.  

Мероприятия по обеспечению преемственности со школой: 

 Совместные встречи воспитателей и учителей начальных классов по вопросам 

преемственности. 

 Знакомство и обсуждение воспитателями программ обучения и воспитания первоклассников. 

 Знакомство учителей с программой обучения и воспитания дошкольников. 

 Взаимопосещение уроков и занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Мероприятия по формированию  мотивационной готовности детей к обучению в школе: 

- экскурсии в школу. 

- систематическое использование в работе литературных произведений о школе,  

- знакомство с правилами поведения в школе, 

- создание условий для развертывания сюжетно - ролевых игр на школьную тематику. 

- организация адаптационных занятий с детьми - будущими первоклассниками. 
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 Работа с родителями: Организация родительского собрания, бесед, консультации по вопросам 

подготовки детей к школе, мониторинг качества проведения необходимой работы в семье. 

 

2.8. Взаимодействие МБДОУ и семьи 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Это становится выполнимым¸ если 

педагоги и родители осознают неразделимость общественного и семейного институтов 

воспитания, проявляют взаимный интерес и уважение друг к другу, имеют возможность 

своевременно обменяться необходимой информацией. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Достижение данной цели предусматривает выполнение таких поставленных задач: 

 становление доверительных отношений с семьями воспитанников; 

 создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия родителей (и 

других членов семьи) в жизни детского сада; 

 оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их 

самообразованию в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 поддержание инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), касающихся 

содержания образовательных программ, как детей, так и взрослых; 

 непрерывное саморазвитие педагогов¸ повышение их компетентности в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

2.9. Основные направления и формы работы с семьей 

 

В условиях реализации ФОП ДО можно выделить 4 основных направления работы с 

родителями: 

 познавательное; 

 информационно-аналитическое; 

 наглядно-информационное; 

 досуговое. 
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Познавательное направление. 

Цель: направлено на ознакомление родителей с возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного возраста, формирование у родителей практических навыков 

воспитания детей. 

Это направление включает: 

 общие, групповые собрания; 

  консультации и индивидуальные беседы; 

 выставки детских работ, поделок, изготовленные вместе с родителями. Участвуя в 

изготовлении поделок, родители раскрывают интересы и способности, о которых и сами 

не подозревают; 

 участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, досугов; 

  совместные экскурсии; 

 открытые НОД. Открытые просмотры очень много дают родителям: они получают 

возможность видеть своего ребёнка в ситуации, отличной от семейной, сравнивать его 

поведение и умения с поведением и умениями других детей, перенимать у педагога 

приёмы обучения и воспитательного воздействия; 

 совместное создание предметно-развивающей среды; 

  телефон доверия (номер заведующей, воспитателей есть у всех родителей); 

 утренние приветствия; 

 семейные проекты. 

Составление семейного древа помогает ребенку осознать себя не былинкой, одиноко 

растущей в поле, а членом целого рода, раскрывает родственные связи и объединяет поколения. 

Информационно-аналитическое направление. 

Цель: направлено на выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности, установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями и детьми. 

Помогает лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи и учесть 

индивидуальные особенности. 

По данному направлению можно проводить: 

  анкетирование; 

  тестирование. 

Из анализа сведений о семьях детей видно, что воспитанники ДОУ из семей различного 

социального статуса, имеющие разный уровень образования. Данные сведения используются 

при планировании организационно-педагогической работы с родителями для привлечения 

родителей к оказанию помощи учреждению, для определения перспектив развития детского 



49 

 

сада. 

Наглядно-информационное направление. 

 Цель: даёт возможность донести до родителей любую информацию в доступной форме, 

напомнить тактично о родительских обязанностях и ответственности. Детский сад начинается 

с раздевалки, очень важно, чтобы она была уютная и красивая, поэтому наши родительские 

уголки яркие, привлекательные. 

Данное направление включает: 

 родительский уголок: включающий различную информацию. 

Размещается на стенде практический материал, дающий понять, чем занимается ребёнок в 

детском саду, конкретные игры, советы, задания; 

  нормативные документы; 

 объявления и рекламы;  

 продуктивная деятельность детей (рисунки, поделки); 

 папка-передвижка. 

Форма работы через родительские уголки, нормативные документы, объявления и рекламы, 

продуктивную деятельность, папки-передвижки является традиционной, но она необходима 

для работы с родителями, потому что часто у педагога нет возможности подойти и побеседовать 

с родителями на актуальную тему по воспитанию детей. Новая, красиво оформленная 

информация быстро привлекает внимание родителей и даёт свой положительный результат; 

 эмоциональный уголок; 

 фотовыставки; 

  выпуск газет. 

Досуговое направление: 

Цель: призвано устанавливать теплые доверительные отношения, эмоциональный 

контакт между педагогами и родителями, между родителями и детьми. 

Это направление самое привлекательное, востребованное, полезное, но и самое трудное. 

Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет родителям увидеть изнутри 

проблемы своего ребёнка, сравнить его с другими детьми, увидеть трудности во 

взаимоотношениях, посмотреть, как делают это другие, т. е. приобрести опыт взаимодействия 

не только со своим ребёнком, но и с родительской общественностью в целом. Праздники 

необходимо проводить не для родителей, а с привлечением родителей, чтобы они знали, 

сколько хлопот и труда надо вложить при подготовке любого торжества. 

Встречи с родителями на праздничных мероприятиях всегда мобилизуют, делают наши 

будни ярче, от этого растёт наша самооценка, как педагога, у родителей появляется 

удовлетворение от совместной работы и соответственно авторитет детского сада растет. 
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По данному направлению можно организовать: 

  праздники, которые можно закончить чаепитием; 

 развлечения; 

 знакомство с профессиями родителей; 

  празднование дней рождения; 

 выставка семейной коллекции; 

 акции; 

  дни добрых дел. 

Воспитание и развитие ребёнка невозможно без участия родителей. Чтобы они стали 

помощниками педагога, творчески развивались вместе с детьми, необходимо убедить их в том, 

что они способны на это, что нет увлекательнее и благороднее дела, чем учиться понимать 

своего ребёнка, а поняв его, помогать во всём, быть терпеливыми и деликатными и тогда всё 

получится. 

Взаимодействие родителей и детского сада редко возникают сразу. Это длительный 

процесс, долгий кропотливый труд, требующий терпеливого неуклонного следования 

выбранной цели, и постоянный поиск новых путей сотрудничества с родителями. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Условия организации жизнедеятельности воспитанников ДОУ разработаны на основе 

действующих СанПиН, с учетом психофизиологических потребностей¸ индивидуальных и 

возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Организация жизнедеятельности детей (от 1,5 лет до 7 лет) 

Режим работы МБДОУ № 21 «СКАЗКА» Г. ЕНАКИЕВО: 

- рабочая неделя – пятидневная; 

- ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 17.30 часов.  

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние 

месяцы проводится оздоровительная работа с детьми. 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

В таблице приведен режим дня МБДОУ для различных возрастных групп. В режиме дня 

указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая 

перерывы между их различными видами. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания и обучения 

детей в организации, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в МБДОУ № 21  для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. 
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3.1. Режим дня возрастных групп 

 

 

Режимные моменты 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото- 

вительная 

группа 

Приход детей в 

детский сад, прогулка 
7.00 -7.45 7.00-7.55 7.00-8.00 7.00-8.05 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика, 

свободная игра 
7.45-7.55 7.55-8.10 8.00-8.15 8.05-8.20 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, 

самостоятельная деятельность 
7.55–8.00 8.10–8.15 8.15–8.20 8.20–8.25 8.25–8.30 

Завтрак 8.00–8.30 8.15–8.35 8.20–8.40 8.25–8.45 8.30–8.50 

Игры, подготовка к 

Организованной 

образовательной деятельности 

8.30–9.00 8.35-9.00 8.40–9.00 8.45–8.50 8.50–8.55 

Организованная 

образовательная деятельность, 

занятия со специалистами 

9.00-9.10 9.00–9.40 9.00-09.50 8.50-10.25 8.55-10.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 
9.10–11.30 9.40–12.10 09.50–12.25 10.25–12.30 10.30–12.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.30–11.45 12.10–12.20 12.25–12.30 12.30–12.35 12.40–12.50 

Обед 11.45–12.10 12.10–12.40 12.20–12.50 12.30–12.55 12.40–13.10 

Подготовка ко сну 12.10-12.20 12.40-13.00 12.50-13.00 12.55-13.05 13.10-13.15 

Дневной сон 12.20–15.10 13.00–15.00 13.00–15.05 13.05 - 15.10 13.15–15.15 

Постепенный подъем, 

закаливающие мероприятия, 

подготовка к ужину 

15.10–15.25 15.00–15.10 15.05–15.20 15.10 - 15.25 15.15 - 15.30 

Ужин 15.25–15.45 15.10–15.30 15.20 –15.40 15.25-16.45 15.30-15.50 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

15.45-15.55 - - - - 

Самостоятельная 

игровая деятельность 
15.55-16.15 16.00 -16.30 15.40 -16.00 16.05 – 16.30 15.50-16.30 
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Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой 

16.15–17.30 16.30–17.30 16.00–17.30 16.30–17.30 16.30–17.30 
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3.2. Режим двигательной активности 

 

 

Формы 

работы 
Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

  1,5-3 года 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6 –7 лет 

Ф
из

ку
ль

ту
рн

ы
е 

за
ня

ти
я 

а) в помещении 2 раза в 
неделю 

10 

2 раза в 
неделю 

15 

2 раза в 
неделю 

20 

2 раза в 
неделю 

25 

2 раза в 
неделю 

30 

б) на улице 

- 

1 раз в 
неделю 

15 

1 раз в 
неделю 

20 

1 раз в 
неделю 

25 

1 раз в 
неделю 

25 

Ф
из

ку
ль

ту
рн

о-
оз

до
ро

ви
те

ль
н

ая
 р

аб
от

а 
в 

ре
ж

им
е 

дн
я 

а) утренняя 
гимнастика Ежедневно 

4-5 
Ежедневно 

5–6 
Ежедневно 

6–8 
Ежедневно 

8–10 
Ежедневно 

10-12 

б) подвижные и 
спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 
2 раза 

(утром и 

вечером) 

Ежедневно 
2 раза 

(утром и 

вечером) 

Ежедневно 
2 раза 

(утром 

и вечером) 

20–25 

Ежедневно 
2 раза (утром 

и вечером) 

25–30 

Ежедневно 
2 раза (утром 

и вечером) 

30 – 40 

в) 
физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

2–3 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

2–3 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

2–3 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-4 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 
ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

А
кт

ив
ны

й 

от
ды

х 

а) физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 
15 

1 раз в месяц 
20 

1 раз в месяц 
20 

1 раз в месяц 
30–45 

1 раз в месяц 
40 

б) физкультурный 
праздник – — 

2 раза в год 
до 45 мин 

2 раза в год 
до 

60 мин. 

2 раза в год 
до 

60 мин. 

в) день здоровья 
– 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 

дв
иг

ат
ел

ьн
ая

 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

 

а) 
самостоятельное 
использование 

физкультурного и 

спортивно- 

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) 
самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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3.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 
 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Комплексно-тематический принцип способствует 

организации подачи информации оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода – интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику Организации. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период – 2–3 недели. Тема 

должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 

 В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной 

группы (Приложение 1), которое следует рассматривать как примерное. Учреждение может 

по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание 

работы, временной период и пр.  

 Программе также представлены примерный список художественной литературы для 

чтения и инсценизации (Приложение 2), примерный музыкальный репертуар (Приложение 3). 

В данные перечни вошли произведения для детей отечественных и зарубежных авторов. 

Организация может по своему усмотрению частично изменять, дополнять данные списки для 

более эффективной реализации своей основной образовательной Программы. 
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3.4. Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе 

  
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности  Периодичность (кол-во раз в неделю) 

 Первая  Вторая Средняя Старшая Подготови- 

 младшая  младшая группа группа тельная 

 группа  группа   группа 

Инвариантная (обязательная) часть   

Двигательная деятельность 2  2 2 2 2 

(овладение основными       

движениями)       

в помещении       

Двигательная деятельность 1  1 1 1 1 

(овладение основными       

движениями) на прогулке       

Музыкальная деятельность 2  2 2 2 2 

Познавательно- -----  1 1 1 1 

математическая       

деятельность       

Развитие речи 1  1 1 1 1 

Подготовка к обучению ------  ------ ------ ------ 1 

грамоте       

Восприятие художественной -------  1 1 1 1 

литературы и фольклора       

Изобразительная 2  2 2 2 2 

деятельность (рисование,       

лепка/аппликация)       

Дидактические игры по 1  ------ ------- -------- ------- 

сенсорному воспитанию       

Познавательно- 1  1 1 1 1 

исследовательская       

деятельность (ознакомление       

с природой/ окружающим       

миром)       

Конструктивная ------  -------- -------- 1 1 

деятельность       

ИТОГО 10  11 11 12 13 

 Вариативная часть   

Дополнительные часы *    1 2 2 

ИТОГО 10 занятий  11 занятий 12 занятий 14 занятий 15 занятий 

 

*Направляются Организацией на обеспечение вариативности содержания с учетом 

возможностей образовательного Учреждения, потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. Могут быть использованы на увеличение часов для базовых видов 

деятельности или реализации вариативных воспитательно-образовательных программ 

дошкольного образования. 
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3.5. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

  
 

 

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 
 

 Первая Вторая Средняя Старшая Подготови- 

 младшая младшая группа группа тельная 

 группа группа   группа 
      

Утренняя ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

гимнастика      
      

Комплексы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

закаливающих      

процедур      
      

Гигиенические ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

процедуры      
      

Ситуативные ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

беседы при      

проведении      

режимных      

моментов      
      

Чтение ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

художественной      

литературы      
      

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.6. Примерное распределение видов деятельности с детьми в утренний 

отрезок времени 
 

Кроме представленных видов деятельности обязательно планируется двигательная 

активность (хороводы, игры малой подвижности, музыкально-ритмические движения). В 

младшей, средней группе достаточно планировать 3-4 вида деятельности, в старшей, 

подготовительной группе 4–6 видов деятельности.  

День Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвѐртая неделя 

недели     

П
он

ед
ел

ьн
ик

 

Наблюдение в Труд в природе Наблюдение в Труд в природе 
природе  природе  

Игры с Игры с математическим Игры с Игры с математическим 
математическим содержанием (форма, математическим содержанием 

содержанием величина) содержанием (ориентировка в 

(количество, счѐт)  (время) пространстве) 

Беседы Беседы Беседы Беседы 

Пальчиковые игры Пальчиковые игры Пальчиковые игры Пальчиковые игры 

 Игры на развитие Игры на развитие Игры на развитие Игры на развитие 

В
то

рн
ик

 

внимания мелкой моторики внимания мелкой моторики 

Игры с передачей Исправление и Игры с передачей Исправление и 

мяча, картинок по восприятие мяча, картинок по восприятие 

кругу правильного кругу правильного 

 звукопроизношения  звукопроизношения 

Беседы Конструирование Беседы Конструирование 
 (из строительного  (из строительного 

 материала)  материала) 

С
ре

да
 

Игры на развитие Этюды, импровизации Игры на развитие Этюды, импровизации 
мимических  мимических  

движений  движений  

Дидактические игры Игры на развитие Дидактические Игры на развитие 
 мелкой моторики игры мелкой моторики 
 

Рассматривание Культурно- Рассматривание Культурно- 
(иллюстраций, гигиенические навыки (иллюстраций, гигиенические навыки 

картин)  картин)  

Игры на развитие Игры на развитие речи Игры на развитие Игры на развитие речи 
мелкой моторики  мелкой моторики  

 Игры на развитие Игры на развитие Игры на развитие Игры на развитие 

Ч
ет

ве
рг

 памяти мышления памяти мышления 

Развитие устной речи Выработка правильной Развитие устной Выработка правильной 
 интонации речи интонации 
 

Упражнения по этике Ситуативные Упражнения по Ситуативные 
 обсуждения этике обсуждения 

Изобразительная Изобразительная Изобразительная Изобразительная 
деятельность деятельность деятельность деятельность 

 (разукрашивание) (разукрашивание) (разукрашивание) (разукрашивание) 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Повторение Повторение пословиц Загадывание Логические 

стихотворений  загадок упражнения 

Игры со Игры с конструктором Игры со Игры с конструктором 
строительным  строительным  

материалом  материалом  

Культурно- Культурно- Культурно- Культурно- 
гигиенические гигиенические навыки гигиенические гигиенические навыки 

навыки  навыки  

 Рассматривание  Рассматривание 

  (фотографий)  (плакатов)  
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3.7.Примерное распределение видов деятельности на прогулке 
 

День Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвѐртая неделя 

недели     
     

П
он

ед
ел

ьн
ик

 
Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение 
природоведческое природоведческое природоведческое природоведческое 

(целевая прогулка) (целевая прогулка) (целевая прогулка) (целевая прогулка) 

Подвижная игра с Подвижная игра с Подвижная игра с Народные игры, игры- 

бегом (новая) метанием, лазанием прыжками / бегом аттракционы, 

 (новая) (новая) соревнования 

Игры средней и малой Игры средней и Игры средней и малой Игры средней и малой 
подвижности малой подвижности. подвижности подвижности. 

 Игры на развитие  Игры на развитие 

 мелкой моторики  мелкой моторики 

В
то

рн
ик

 

Наблюдение за Наблюдение за Наблюдение за Наблюдение за 
бытовыми объектами. бытовыми бытовыми объектами. бытовыми объектами. 

Подвижные игры объектами. Подвижные игры Подвижные игры 

знакомые Подвижные игры знакомые знакомые 

 знакомые   

Игры средней и малой Игры средней и Игры средней и малой Игры средней и малой 
подвижности. малой подвижности подвижности подвижности 

Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая 

 игра  игра 

С
ре

да
 

Наблюдение за трудом Наблюдение за Наблюдение за трудом Наблюдение за 
взрослых трудом взрослых взрослых трудом взрослых 

Подвижная игра с Подвижная игра с Подвижная игра с Народные игры, игры- 

бегом метанием, лазанием прыжками / бегом аттракционы, 

   соревнования 

Игры средней и малой Экспериментальная Экспериментальная Экспериментальная 
подвижности деятельность деятельность деятельность 

Игры с водой    

Ч
ет

ве
рг

 

Наблюдение за Наблюдение за Наблюдение за Наблюдение за 
общественными общественными общественными общественными 

явлениями явлениями явлениями явлениями 

Подвижные игры Подвижные игры Подвижные игры Подвижные игры 

знакомые знакомые знакомые знакомые 

Игры средней и малой Игры средней и Игры средней и малой Игры средней и малой 
подвижности. малой подвижности. подвижности. подвижности. 

П
ят

ни
ца

 

Наблюдение за Наблюдение за Наблюдение за Наблюдение за 
природоведческими природоведческими природоведческими природоведческими 

объектами. объектами. объектами. объектами. 

Подвижная игра с Подвижная игра с Подвижная игра с Народные игры, игры- 

бегом метанием, лазанием прыжками / бегом аттракционы, 

   соревнования 

Игры средней и малой Игры средней и Игры средней и малой Игры средней и малой 
подвижности. малой подвижности. подвижности. подвижности. 

Игры на развитие  Игры на развитие  

мелкой моторики  мелкой моторики  
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3.8. Примерное распределение видов деятельности после сна  
День недели Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвѐртая неделя 

     
 Литературный час Литературный час Литературный час Литературный час 

понедельник 
(авторская проза, (народное творчество) (авторская проза, (поэтические 

большие  большие произведения) произведения)   

 произведения)    
     

 Формирование Формирование основ Формирование основ Региональный 

вторник 
основ безопасности (на безопасности компонент «Край 

безопасности дороге) (безопасность родной»  

 (в природе)  собственной жизни)  
     

 Театральная Театральная Театральная Театральная 

среда 
деятельность деятельность деятельность (игры- деятельность 

(слушание аудио- (различные виды драматизации) (концерты, досуги)  

 произведений) театров)   

четверг 
Сюжетно-ролевая Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра 

игра    

    

 Трудовая Трудовая деятельность Трудовая деятельность Трудовая деятельность 

пятница деятельность (в (хозяйственно- (художественный труд) (экспериментирование) 

 природе) бытовой труд)   

 

3.9. Примерное распределение видов деятельности в вечерний отрезок времени  
Этот отрезок времени составлен таким образом, чтобы при планировании можно было 

учесть все предшествующие виды деятельности в течение дня и не перегружать календарный 
план однообразными формами работы.  

День Первая неделя   Вторая неделя Третья неделя  Четвѐртая неделя 

недели               
              

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Опытно-     Рассматривание  Опытно-    Рассматривание  

экспериментальная   муляжей, макетов.  экспериментальная  сюжетных  и 

деятельность      деятельность   предметных картин  
          

Игры на развитие Имитационных игр Игры на развитие Имитационных игр 
мелкой моторики   (движение,  мелкой моторики  (движение,   

     звукоподражание)      звукоподражание)  
              

Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая  игра Сюжетно-ролевая игра 
по плану     по плану  по плану    по плану   

        

В
т
о

р
н

и
к

 Игровые упражнения Игровые   упражнения Игровые упражнения Игровые упражнения 

(память)     (внимание)  (мышление)   (воображение)  

Игры с конструктором  Наблюдение в природе Игры с конструктором  Наблюдение в природе 
        

Игры на развитие Дидактические игры Игры на развитие Дидактические игры 

мелкой моторики     мелкой моторики     

С
р

ед
а
 

Продуктивная    Экологические игры Продуктивная   Экологические игры 
деятельность      деятельность      
       

Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая  игра Сюжетно-ролевая игра 

(игровая ситуация)   (игровая ситуация) (игровая ситуация)  (игровая ситуация)  

Опытно-эксперимен-  Игры с конструктором Игры с водой   Игры с конструктором 
тальная деятельность           

         

Ч
ет

в
ер

г
 

Дидактическая игра с Дидактическая  игра  с Дидактическая игра с Дидактическая   игра   с 
парным     парным  парным    парным   

взаимодействием   взаимодействием  взаимодействием  взаимодействием  
          

Рассматривание    Игры с песком  Рассматривание  Игры с песком  

(альбомов,      (картин, фотографий)     

иллюстраций) 
            

            
        

Творческие задания   Творческие задания Творческие задания  Творческие задания  
        

П
я

т
н

и
ц

а
 Народно-подвижные   Народно-подвижные Народно-подвижные  Народно-подвижные 

игры     игры  игры    игры   

Словесные игры    Словотворчество  Словотворчество  Словотворчество  

Продуктивные виды Продуктивные виды Продуктивные виды Продуктивные виды 

деятельности 
   

деятельности 
 

деятельности 
  

деятельности 
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3.10.  Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность должна быть посвящена особенностям 

проведениям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

Основное содержание деятельности раздела «Культурно-досуговая деятельность» 

соответствует федеральной образовательной программе дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847).   

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных 

событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы.  

3.11. Развивающая предметно-пространственная среда 

Под развивающей предметно-пространственной средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-пространственной 

среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Вся среда ДОУ должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в образовательном 

процессе. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО развивающая предметно-

пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

 содержательно-насыщенной; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной;  

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной. 

Пространство группы следует организовывать в виде трансформируемых зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы должны быть доступны детям. 
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Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Допускается отход от жесткого зонирования центров. 

Перечень центров (уголков, площадок) развития: 

 - центр активности (уголок сюжетно-ролевых игр, театрализованных, настольно-

печатных игр); 

 - центр речевой деятельности («Веселый язычок», «Здравствуй, книжка!») 

 - выставочный центр (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

 - центр «Мы познаем мир» (природы; для игр с песком и водой; экспериментальной, 

поисково-исследовательской деятельности, трудового воспитания, профессиональной 

ориентации); 

 - центр физического развития; 

 - центр нравственно-патриотического воспитания; 

 - центр безопасности; 

 - интеллектуальный центр (сенсорного развития (с первой младшей), со средней 

группы «Занимательная математика» и т.д.); 

 - центр искусств; 

 - центр для разнообразных видов деятельности детей (конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.); 

 - игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели, ширма 

и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

 - уголок уединения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику Организации. Одной 

теме следует уделять не менее одной недели в дошкольных группах и не менее двух недель в 

группах раннего возраста. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе и центрах (уголках) развития.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должны быть конкретно посвящена ее воплощению.  

Первая младшая группа 

Месяц Тема месяца Тема недели 

Сентябрь Мой  веселый  детский 

сад! 

Адаптация 

 Адаптация 

Мой  детский сад, моя группа 

Мой  детский сад, моя группа 

Октябрь Осень золотая в гости 

 к нам пришла 

Осень золотая в гости к нам пришла 

 Осень золотая в гости к нам пришла 

Волшебный мир игрушки 

Волшебный мир игрушки 

Ноябрь Путешествие в лесную 

сказку 

В гостях у лесных зверят 

 В гостях у лесных зверят 

Путешествие в сказку 

Путешествие в сказку 

Осенняя неделя безопасности 

Декабрь Здравствуй Зимушка-

зима! 

Воспитанные малыши 

 Воспитанные малыши 

Здравствуй Зимушка-зима! 

Здравствуй Зимушка-зима! 

Январь Зимняя  карусель Домашние животные 

 Домашние животные 

Зимняя неделя безопасности  

Февраль Мир вокруг меня и я в 

нем 

Мир вокруг меня и я в нем 

 Мир вокруг меня и я в нем 

У бабушки во дворе (домашние птицы) 

У бабушки во дворе (домашние птицы)   

Март Мама может все на 

свете! 

Мамой все гордятся 

дети! 

Моя семья (моя мама) 

 Моя семья (мои родственники) 

Любят малыши путешествовать 

Любят малыши путешествовать 

Апрель Вот апрель в окно 

стучится 

 

Выйди, выйди солнышко 

 Выйди, выйди солнышко 

Водичка, водичка 

Неделя  безопасности 

Растения – зеленое чудо 

Май Что Родиной моей 

зовется?  

Растения – зеленое чудо 

 Птицы - пернатые друзья 

На пороге лето (цветы, насекомые) 

На пороге лето (цветы, насекомые) 
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Июнь В здоровом теле 

здоровый дух! 

Играем с водой и песком. Первые эксперименты 

 Играем с водой и песком. Первые эксперименты 

Неделя здоровья 

Неделя здоровья 

Июль Природа вокруг нас Деревья 

 Деревья 

Ягоды и фрукты 

Ягоды и фрукты 

Август Что нам лето принесло Домашние животные 

 Домашние животные 

Овощи 

Овощи 

 

Вторая младшая группа  

Месяц Тема месяца Тема недели 

Сентябрь Лучше нет родного 

края 

Хорошо у нас в саду 

 Что нам  лето подарило? 

Мой дом, моя семья 

Краски осени 

Октябрь Мир, в котором я живу Игрушки 

 Домашние животные 

Чудо овощи и фрукты 

Листопад, листопад засыпает старый сад 

Ноябрь Мы такие разные 

 

Мой родной город 

 Как мы дружно все живем 

Дикие животные осенью 

Мы девочки и мальчики 

Осенняя неделя безопасности 

Декабрь Здравствуй зимушка-

зима 

Здравствуй зимушка-зима 

 Жизнь животных и птиц зимой  

Транспорт моего города 

Дед Мороз зовет встречать Новый год 

Январь Зимняя волшебница Зимние забавы 

 Неделя сказок 

Профессии 

Зимняя неделя безопасности 

Февраль Хочу похожим быть на 

папу. 

Во всём хочу как папа 

стать.  

Кем работают мои родители 

 Жизнь растений зимой 

Хочу похожим быть на папу 

Книжкина неделя  

Март Весеннее настроение Мамин праздник 

 Народная игрушка 

Вода - волшебница 

Встречаем птиц 

Апрель Мой удивительный  

мир 

Какие краски у весны! 

 Миром правит доброта 

Неделя безопасности 

Животные и птицы весной 

Живое-неживое 

Май Майские чудеса Наследники Победы 

 Насекомые 

Дружат мальчики и девочки 

Встречаем лето 
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Июнь Безопасное поведение Безопасное поведение в природе 

 Безопасность на воде 

Наблюдаем за насекомыми 

Безопасность дорожного движения 

Июль Удивительное вокруг 

нас 

Собираемся в путешествие 

 Любимые сказки 

Народные игрушки 

Растения на участке детского сада 

Август  Неделя здоровья 

 Мы любим спорт 

         Фрукты 

         Овощи 

 

 

Средняя группа 

Месяц Тема месяца Тема недели 

Сентябрь Миром правит доброта С чего начинается Родина 

 Нас встречает детский сад 

Что нам осень принесла? 

Что я знаю о себе? 

Октябрь Осень золотая  в гости 

к нам пришла 

Одежда, обувь, головные уборы 

 Золотая осень 

Домашние животные 

Профессии моих родителей 

Ноябрь Мой край родной Транспорт моего города 

 Как  лес готовится к зиме 

 Перелетные птицы 

До свидания, осень! 

Осенняя неделя безопасности 

Декабрь Зимушка-зима Зима-волшебница 

 Здоровей-ка 

Зимующие птицы 

Дед Мороз зовет встречать Новый год 

Январь Открыл январь. 

Наш календарь. 

И начал новый год.  

Зимние забавы. Рождество 

 Комнатные растения 

Зимние виды спорта 

Зимняя неделя безопасности 

Февраль Маленькие 

исследователи 

Волшебница вода 

 Что я знаю о себе 

Защитники Отечества 

Сказка в гости нас зовет 

Март Приходит Весна – 

зеленеют леса, 

И птичьи повсюду 

звенят голоса  

Мамин день 

 Весна пришла по снежному 

          По влажному ковру 

          Рассыпала подснежники 

          Посеяла траву. 

Быт  моей семьи 

Народные промыслы. Народная игрушка 

Апрель Я-маленький человек Дружим с книгой 

 День космонавтики 

Я и мои друзья 

Неделя безопасности 

Я и мои права 
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Май В гости май пришел Бережем природу 

 Наследники Победы 

Весна ленивых не любит 

Скоро лето 

Июнь Встречаем лето Сезонные изменения в природе: Встречаем 

лето 

 Свойства воды 

Безопасное поведение у воды 

Свойства природных материалов 

Июль Безопасность на дороге Одежда и обувь 

 Дома и здания 

Безопасность дорожного движения 

Транспорт 

Август Провожаем лето Неделя здоровья 

 Что за чудо эти сказки 

Растения на участке   

Летние дары 

 

 

 

Старшая  группа  

Месяц Тема месяца Тема недели 

Сентябрь Здравствуй,  

Родина моя!  

С чего начинается Родина? 

 Тепло родного дома 

Что нам лето подарило? 

От зерна до булочки 

Октябрь Осень, осень золотая Милая сердцу осень 

 Здоровым будь! 

Усатый, полосатый, пушистый и пернатый 

В хороводе деревьев 

Транспорт 

Ноябрь Мы живем на планете 

Земля 

У лесных зверят мы спросим: «Как к вам в 

лес приходит осень?» 

 Познай себя 

Самый лучший город на Земле 

Перелетные и зимующие птицы 

Неделя безопасности 

Декабрь Зимняя сказка На дворе снежок метет -это к нам зима идет 

 Дикие животные родного края 

Уголок природы 

Дед Мороз зовет встречать Новый год 

Январь Белоснежная зима Зимние праздники и забавы 

 Как зимует лес? 

Что нужно знать, чтоб здоровым быть 

Зимняя неделя безопасности 

Февраль Мир вокруг меня и 

 я в нем 

Наши умные помощники-органы чувств 

 Животные жарких и холодных стран 

Профессия, о которой мечтают мальчишки 

 

Март Закончилась зима,  

с юга птиц  

встречать пора 

Мамочка и бабушка любимые мои 

 Моя подружка – народная игрушка 

Теплые ноги у весны 

Продукты питания 
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Апрель Весна затейница Грач  на горе - весна  на дворе 

Наша планета Земля 

Неделя безопасности 

Весенний лес 

Май Славим Великую 

Победу 

Наследники Победы 

 Насекомые и пресмыкающиеся родного края 

Цветущий май 

Скоро лето, до чего приятно это 

Июнь Здравствуй, лето! Я – ребенок! И я имею право! 

 Пушкинский день России 

Природные сообщества: Водоем 

Лето красное пришло 

Июль Народные промыслы 

России 

Веселая Дымка 

 Сине-голубая Гжель 

Золотая Хохлома 

Русская игрушка 

Август До свидания, лето! Школа здоровья 

 Любимые книги 

Что растет в цветнике 

Ярмарка природных даров 

 

Подготовительная группа  

Месяц Тема месяца Тема недели 

Сентябрь Что мы Родиной зовем С чего начинается Родина. Мой город. 

 Скоро в школу  

До свидания, лето!  

Дары осенние 

Октябрь Мир вокруг меня Золотая осень 

 Транспорт 

Летят перелетные птицы 

Моя семья 

Дальние страны 

Ноябрь Поздняя осень Поздняя осень 

 Комнатные растения 

Осенняя неделя безопасности 

Чем мы занимаемся в детском саду 

Декабрь Вот пришла  

красавица Зима 

Вот пришла красавица зима 

 Этикет для ребят 

Мои права и обязанности 

Вот и праздник Новый год! 

Январь Зимняя сказка Зимние забавы 

 Сказки в гости к нам пришли 

Зима в городе. Зима в селе 

Зимняя неделя безопасности 

Как зимует лес 

Февраль Моя Армия  

меня бережет 

Животные Арктики и Антарктики 

 Предметы быта и домашнего обихода 

Наша армия родная 

Зима не даром злится 

Март Природа проснулась 

 от долгого сна. 

К нам в дверь 

постучалась принцесса 

Мамы всякие нужны, мамы всякие важны 

 Народные мотивы 

Сказочная неделя 

Кто как весну встречает? 
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Весна! 

Апрель У меня есть Родина! Природа весной 

 Космос 

Неделя безопасности 

Чему нас учат книги 

Донбасс-это мы 

Май До свидания, детский 

сад 

Наследники Победы 

 Мир насекомых 

На пороге  лето 

До свидания, детский сад 

Июнь Здравствуй, лето 

красное! 

Я – ребенок! И я имею право! 

 Пушкинский день России 

Безопасность на водоеме 

Природные изменения летом 

Июль Народные промыслы 

России 

Сине-голубая Гжель 

 Золотая Хохлома 

Русская игрушка 

Кружево и вышивка 

Август До свидания, лето! Школа здоровья 

 Любимые книги 

Скоро в школу! 

Скоро в школу! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет) 

Русский фольклор  
• Разучивание песенок, потешек.  

• Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; 

«Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на 

дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, 

огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...», «Петушок, петушок», «Курочка-рябушка», «Привяжу 

я козлика к белой березке», «Как у нашего кота», «Ладушки», «Кисонька-мурысонька», 

«Сорока-белобока», «Киска, брысь», «Идет коза рогатая», «Водичка-водичка», «Заинька, 

походи. Серенький, походи». 

• Колыбельные. «Баю-баюшки»; «Гуленька».  

• Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша 

и медведь», обр. М. Булатова (соучастие в инценировке), «Как коза избушку стороила». 

• Народные сказки. «Курочка ряба», «Рукавичка», «Колобок», «Репка» (соучастие в 

инценировке).  

Фольклор народов мира  
• «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Кую, кую чобіток‖»; «Печу, печу хлібчик»; 

«Идет коза рогата», «»Сорока-довбуха», «Кра, ворона, кра», «Гойда-да», «Баю, бай. Мой 

крошка», «Приходите в гости», «Дай молочка, буреночка», «Курочка моя», «У маленькой 

Мэри». 

Произведения поэтов и писателей  
• Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), 

«Кто как кричит», «Снег»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; С. Маршак. «Сказка о 

глупом мышонке»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»;  А. Барто «Девочка-ревушка»; К. 

Чуковский. «Федотка», «Путаница», З..Александрова «Катя в яслях», «Вкусная каша»; 

Е.Ильина «Топ-топ», Л.Квитко «Кисонька». 

• Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. 

Толстой. «Три медведя»; С.Т. Толстой «Хотела галка пить», Л. Толстой «У Розки были 

щенки», Л.Толстой «Пошла Катя по грибы». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  
• С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает», «Маша не плачет» пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Г.Бойко «»Гуси-гусенята»; 

Д. Биссет «Га-гага!», пер. с англ. Н. Шерешевской; П.Воронько «Іжачок-хитрячок», «Топ-топ» 

пер. с кабардино – балкарского, «Заюшка» народов коми пер.    , «Бычок» перевод с 

белорусского  , «Ножки» пер. с осентинского  . 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Русский фольклор  
• Песенки, потешки, закли чки. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь 

пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», «Как 

у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», 

«Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…»,  

«Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-

рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…».  

• Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, 

петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок – черный 

бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза 

велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина; «Три медведя», обр. Л. Толстого.  

Фольклор народов мира  
• Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. 

Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. 

Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. 

Маршака, «Прилетіла зозуленька»; «Павлику-равлику», «Я маленький пастушок», «Сонечко-
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сонечко», колядки, щедривки.  

• Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «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; «Лиса-нянька», пер. с 

финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. 

Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; 

«Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», ―Котик і 

Півник‖; ―Коза-Дереза‖; ―Лисичка-Сестричка‖; ―Вовк і Чапля».  

Произведения поэтов и писателей  
• Поэзия. К. Бальмонт «Осень»; А. Блок «Зайчик»; А. Кольцов «Дуют ветры…» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А. 

Майков «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки 

о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный «Приставалка», «Про Катюшу»; С. 

Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», 

«Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об 

умном мышонке»; К. Чуковский «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-

цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. 

«Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Март»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом 

воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница – то слон, 

то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто 

«Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская «Жадина»; И. Токмакова 

«Медведь»; Т. Гусарова «На весенней проталинке»; Г. Ладонщиков «Подснежники»  

• Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; 

Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», 

«Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); 

М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из 

книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. 

Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; 

Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари 

был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий 

шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном 

мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», 

«Лиса», «Петушки».  

 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран  
• Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг.  

М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; С. Капутикян. «Кто 

скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с 

болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с 

франц. М. Кудиновой; Е. Перелисна «Чарівні слова». Г. Бойко ―Перші крапельки весни‖, 

«Прелетіли шпаки». «Ой летять сніжинки»; П. Воронько ―Кіт не знав‖, ―Ніколи не хвалися‖, 

―Є у мене киця Мурка‖; П. Грабовський ―Зійшли сніги‖; Д. Гилка ―Підсніжник‖; Г. 

Демченко ―Синичка‖; С. Жупанин ―Щедрівка‖; Н. Забила ―Наша ялинка‖; О. Олесь 

―Весна‖, ―Пташка‖; Марийка Подгорянка ―Літо‖; М. Познанская ―Півень‖, ―Сніг іде‖, 

―Вітер‖; П. Тичина ―А я у гай ходила‖, ―Осінь така мила‖; Леся Украинка ―Літо краснеє 

минуло‖; И. Франко ―Лисичка і журавель‖; В. Юрченко ―Сніжинки‖; Я. Ярош ―Шпак‖; С. 

Жупанин «Щедрівка».  

• Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка 

Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» 

(из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. 

«Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. 
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Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», 

«Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. 

Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», 

пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой.  

Произведения для заучивания наизусть  
• «Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят 

хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. 

«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. 

«Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; Е. Благинина «Снег», «Мамин день», 

«Мишка»; Б. Заходер «Дождик»; В. Орлова «По весне набухли почки…»  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Русский фольклор  
• Песенки, потешки, заклички, посевалки. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; 

«Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку 

пошел…», «Сегодня день целый…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-ведрышко…», 

«Иди, весна, иди, красна…», «Сею, вею, посеваю».  

• Сказки. «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и 

волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; обр. В. Даля; «Петушок и 

бобовое зернышко», обр. О. Капицы; «Гуси-лебеди», обр. М. Булатова  

Фольклор народов мира  
• Песенки. «Рыбки», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», татар., 

пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. «Бім-бом»; «Коляд, коляд, колядниця»; щедрівки; 

віншування, колядки, посівалки.  

• Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. 

Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. 

Введенского, под ред. С. Маршака, «Пан Коцький»; «Соломенный й бычок»; «Колосок», пер.с 

венгерского в обр. О. Краснова «»Два жадных медвежонка». 

Произведения поэтов и писателей 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру 

кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. 

«Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Есенин. 

«Поет зима – аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, 

Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); 

Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном – дома!»; Э. Успенский. «Разгром», 

И.Даренский «Нашей Армии любимой»; В. Осеева «В марте солнце заиграло»; О.Высоцкая 

«Флажок»; С.Маршак «Где обедал воробей», «Усатый-полосатый»; С.Михалков «А что у 

вас?»; В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плахо». 

• Проза. В. Вересаев. «Братишка»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Георгиев. 

«Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; В. Бианки «Весенняя хитрость», 

«Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух», «Речей»; В. Сутеев «Палочка – выручалочка», «Разные 

колеса», «Под грибом»; В. Сухомлинский «Весенний ветер», «Именинный обед», Ю.Яковлев 

«Умка»; А.Митяев «Почему армия родная?»; Н.калинина «»Про снежный колобок».   

• Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

иголочка»; К. Чуковский «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», «Мойдодыр»; Д. 

Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича – Длинный Нос и про Мохнатого Мишу – 

Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения»; В. 
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Сутеев «Кто сказал «мяу?»»; М. Пляцковский «Босолапки на кожаном ходу» «Ёжик, которого 

можно погладить».  

• Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела 

галка пить…».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

• Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; пересказ с польск. Б. 

Заходера;  С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ – капитан корабля»), Н.Забила 

«Ясочкина грядка», «Ясочкин садик»; Ю.Тувим (пересказ С.Михалкова) «Овощи»; М. 

Познанська «Моїй мамі», «Ромашка»; Олена Пчелка «Весняні квіти»; П. Радковец, И. П. Ребро 

«Ялинка»; И. Савицькая «Де найкраще місце в світ», «Під ялинкою»; О. Сенатович 

«Сніговик»; М. Сингаивский «Вересень»; М. Стеценко «Гіркий апельсин»; В. Струтинский 

«Чому рипить сніжок»; Т. Шевченко «Зацвіла в долині»; И. Франко «Лисичка і рак», «Заєць 

та їжак», «Веснянка»; Н. Поклад «Вже зима»; О. Сенатович «Сніговик».  

• Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с 

англ. Б. Заходера; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елкина-Горке» (главы), пер. с норв. Л. 

Брауде; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой 

и Н. Шанько; Братья Гримм « Горшочек каши»; «Красная шапочка» Ш. Перро.  

Произведения для заучивания наизусть  

• «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; З. 

Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто 

рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору 

воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите 

лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой; А. Шевченко «Весна-мастерица»; Ф. Тютчев 

«Неохотно и несмело…».  

Примерные произведения для пересказа. Русская народная сказка «Репка», «Лиса, заяц 

и петух», «Козлятки и волк», «Петушок и бобовое зернышко», «Лисичка со скалочкой»; 

українская народная сказка «Рукавичка»; В. Сутеев «Разноцветный петух»; К. Ушинский 

«Гуси», «Бишка»; Л. Толстой «Пришла весна».  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Русский фольклор  

• Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки 

тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь – 

прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты 

залетная…»; «Ласточка, ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…».  

• Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. 

И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 

«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина 

«Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист-ясный сокол», обр. А. Платонова; «У страха глаза 

велики»; «Три поросѐнка», в пересказе С. Михалкова, В. Катаев «Дудочка и кувшин».  

Фольклор народов мира  

• Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», «Дом, который 

построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; 

«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). Ходить 

гарбуз по городу (укр. нар. песня); колядки: Нова радість стала; щедривки: Щедрий вечір, 

добрий вечір, Ластівочка прилетіла; посевалки: Сійся, родися‖, А вже весна воскресла. 

• Легенды. Святой Николай, Хлеб и золото, Калина, Плакуча верба.  
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• Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени 

Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. 

с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из 

сборника сказок К. Я. Эрбена); чтение украинских народных сказок: Зимівля звірів, Лисичка-

сестричка і Вовк-панібрат, Цап та баран, Кривенька качечка, Казка про липку і зажерливу 

бабу, Ох.  

Произведения поэтов и писателей  

• Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш 

бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», 

«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»; С. Черный. 

«Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. 

«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка».  

• Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», 

«Лев и собачка», «Разбитая чашка»; Н. Носов. «Живая шляпа», «На горке»; Б. Алмазов. 

«Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. 

Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга». В. 

Даль. «Старик годовик», «Лиса и медведь»; В. Бианки. «Сова», «Лесные были и небылицы: 

весна»; М. Пришвин. «Весенние миниатюры»; М. Пляцковский. «Как ослик учился уважать 

старших»  

• Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); Б. Заходер. 

«Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное 

копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик»; Г. Остер. «Бабушка 

удава».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

• Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. 

Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских 

островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; 

«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова.  

• Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. 

Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. 

Л. Лунгиной.  

• Украинские произведения. Л. Глебов «Зимняя песенка»; Н. Забила «Зайчикова 

хатка», «Белые котики»; М. Познанская «Журавли летят»; Леся Украинка «Беда научит», «На 

зеленому горбочку»; И. Франко «Мурко і Бурко»; Т. Шевченко «Садок вишневий», «Світає, 

край неба палає»; В. Сухомлинський. «Сломанная яблонька», «Скажи человеку «Здрастуйте!», 

«Седьмая  дочка», «А серце тебе ничего не сказало?»; «Можно я буду вашей, бабушка?»; 

«Радуга в сосульке»; «Почему мама плачет?»; «»Моя мама пахнет хлебом»; «Как просыпаются 

деревья». 

Произведения для заучивания наизусть  

• «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. 

Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. 

Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. 

Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. 
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Суриков. «Зима», «Вот моя деревня»; В. Косовицкий . «Цветы весны»; Б. Асаналис. «Краски 

весны»; А. Плещеев «Осень»; А.Фет. «Чудная картина»; Я. Аким «Апрель»  

Для чтения в лицах  

• Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, 

реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».  

Дополнительная литература  

• Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки».  

• Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 

инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый 

аист», кит., пер. Ф. Ярлина.  

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний 

пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы―»; М. Москвина. 

«Кроха». 

• Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», 

«Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Б. Заходер. «Приятная встреча»; 

С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта».  

• Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 

Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» 

(из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О 

самом последнем в мире драконе», Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; 

Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».  

Примерные произведения для пересказа. Русская народная сказка «Хвосты», «Лиса и 

рак», «Лисичка–сестричка и серый волк»; украинская народная сказка «Колобок»; венгерская 

народная сказка «Два жадных медвежонка» (обр. А. Красов, В. Важдае); Л. Толстой. 

«Пожарные собаки», «Косточка»; В. Чарушин. «Воробей», «Волчишко»; Е. Пермяк. «Для чего 

руки нужны».  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Русский фольклор  

• Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима пришла…»; «Идет 

матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…».  

• Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, 

коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-

ка…»; «Масленица, Масленица!».  

• Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 

кисель – тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил – вот колесо».  

• Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята».  

• Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись  

• А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок А. 

Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. 

Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); 

«Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец – пригодится воды напиться», 

обр. К. Ушинского.  

Фольклор народов мира  

• Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», 

пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. 
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Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. 

Токмаковой. 

• Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», 

нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая 

птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. 

Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой, русская народная сказка 

«Царевна – лягушка», чтение украинских народных сказок: «Батьківські поради», «Кривенька 

качечка». 

Произведения поэтов и писателей  

• Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Весенняя песенка», «Первый снег»; 

М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. 

«Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, 

торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. 

Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; В. 

Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся 

пушистая» (отрывок); Н.Некрасов «Дед Мазай и зайцы»; Н. Заболоцкий. «На реке»; М. 

Матусовский. «С чего начинается Родина» (отрывок), «Вернулся я на Родину»; Ф. Тютчев 

«Есть в осени первоначальной», А.К.Толстой «», Осень, обсыпается весь бедный наш сад»; 

А.Плещеев «Осень наступила»; Л.Квитко «Бабушкины руки»; И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

• Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. 

«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. 

Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; С. Романовский. 

«На танцах», К.Ушинский «Вершки и корешки», «Проказы старухи зимы»; М.Пришвин 

«Золотой луг», «Лисичкин хлеб»; В.Бианки «Синичкин календарь», «Как муравьишка домой 

спешил»,  «Лупленный бочок», «Лесные домишки»; Н.Носов «Бобик в гостях у Барбоса», 

«Мишкина каша»; «Живая шляпа»; «Как ворона на крыше заблудилась», «Фантазеры», 

«Огурцы», «Про репку», «Огородники»; Н.Сладков «Во льдах», «Полярной ночью», 

«Разговоры в тундре», «Разноцветная земля»; В.Сухомлинский «»Моя мама пахнет хлебом»,  

«Седой волосок».  

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», 

«Сказка о рыбаке и рыбке»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. 

«Теплый хлеб»; П. Ершов. «Конек Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. 

«Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-

своему»; Д. Мамин-Сибиряк. «Про зайца – длинные уши…», «Серая шейка»; В. Одоевский. 

«Мороз Иванович», С.Маршак «Двенадцать месяцев», В.Одоевский «Мороз Иванович»; 

Э.Успенский «Дядя Федор, пес и кот»; С.Аксаков «Аленький цветочек». 

• Басни. И. Крылов. «Стрекоза и Муравей», «Ворона и Лисица», «Лебедь, Рак и Щука»; 

С. Михалков. «Ошибка»  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

• Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт. «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок 

из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один 

старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова, Н.Забила. «Січень», «Лютий»; А. 

Мястивский. «Червона зірочка»; Марийка Подгорнянка. «Зелена веснонька».  

 • Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. 

А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Линдгрен. «Принцесса, не 
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желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; Н. Забила. «Ластівки», «Чотири пори 

роки»; Г.Борян. «І ти, і він, і я»; О. Секора. «Про дерева та вітер»; Ю. Ярмиш. «Курочка Ряба 

і лисичка»; И.Франко. «Осел і Лев», « Заєць і Ведмідь»; Н.Забила. «Кіт і півник»; Бр. Гримм 

«Горшочек каши», «Бременские музыканты», Ш.Перро «»Мальчик с пальчик»,  Дж.Родари 

«Чем пахнут ремесла?», Г.Х.Андерсен «Снежная королева». 

• Произведения для заучивания наизусть Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет 

родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; С. Есенин. «Береза»; С. 

Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети 

к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. 

Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима 

недаром злится» (по выбору воспитателя); Е. Трутнева. «Осень». 

Для чтения в лицах  

• К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; 

Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. 

«Кошкин дом» (отрывки); И. Токмакова. «Разговор старой ивы с дождем»  

Дополнительная литература  

• Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», 

из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева; М. Михайлов. «Лесные хоромы»  

• Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. 

Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы 

«Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. 

Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. 

Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», 

«Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.  

• Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под 

автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. 

«Выстрел»; В. Драгунский. «Тайное становится явным»  

• Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. 

«Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с 

франц. И. Кузнецовой.  

Примерные произведения для пересказа. Русская народная сказка «Хвосты», «Лиса и 

рак», «Лисичка – сестричка и серый волк»; украинская народная сказка «Колобок»; венгерская 

народная сказка «Два жадных медвежонка» (обр. А. Красов, В. Важдае); Л. Толстой. 

«Пожарные собаки», «Косточка»; В. Чарушин. «Воробей», «Волчишко»; Е. Пермяк. «Для чего 

руки нужны». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРИМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 

Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет) 

Слушание 

 «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. 

Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н.  Френкель;  «Слон»,   «Куры  и  петухи»  (из  «Карнавала  животных»  

К.   Сен-Санса);  «Зима»,  «Зимнее  утро», муз. П. Чайковского; «Весною»,  «Осенью», муз. 

С. Майкапара;  «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Осенняя песенка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н.Френкель; «Дождик», муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель; «Птичка 

маленькая»,  муз.  А.  Филиппенко;  «Зима»,  муз.  Е.  Карасевой;  «Вот  как  мы  умеем», 

«Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. 

Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. 

плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», 

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

«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. 

Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. 

Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. 

A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой. ―Іди, іди, дощику‖, укр. нар. мелодия в обр. Я. Степового; ―Котику сіренький‖, 

укр. нар. песня в обр. М. Вериковского; ―Ой коточок, коточок‖, укр. нар. песня. 

Пение 

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

Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, 

зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза 

рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «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; «К деткам елочка пришла», муз. А. 

Филиппенко, сл. Я. Чарноцкой; «Пришла зима», муз. М. Раухверга, сл. Т. Мираджи; «Дед 

Мороз», муз А. Филиппенко, сл. Т. Воличиной; «Елочка», муз. Т. Потапенко, сл. Н. 

Найденовой; «Новогодний хоровод», муз. А. Филипенко, сл. Т. Волгиной; «Кап-Кап», муз., 

и сл. Ф. Филькенштейна; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И.Арсеева; «Лошадка», муз. И. 

Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева,  сл.  Н.Чечериной.  ―Гоп-гоп,  гу-ту-

ту‖,  укр.  нар.  мелодия  в  обр.  Я.  Степового;  ―Печу, печу хлібчик‖, укр. нар. мелодия в обр. 

В.  Верховинця;  «Йди, вийди, сонечко‖, укр. нар. мелодия в обр. Я. Степового; ―Котику 

сіренький‖, укр. нар. мелодия в обр. Т. Шутенко; ―Ой, є у нас…‖, сл. и муз. народные; ―Куй, 

куй, ковалі‖, муз. В. Верховинця;  ―Котик‖, муз. В. Барвинського; ―Горобчик, муз. В. 

Барвинського. 

Музыкально-ритмические движения 

«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки»,  

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

«Вот как  мы  умеем»,  «Марш и  бег»,  муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель;  «Гопачок», укр. 

нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; 
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«Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия;  «Кошечка»  (к игре «Кошка и котята»), муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска 

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

Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. 

Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Разминка», муз. и сл. Е. Макшанцевой;; «Маршируем 

дружно», муз М. Раухвергера, сл. О. Коробко; «Маленькие ладушки», муз. З. Левиной, сл. 

Т. Мираджи;  «Зайчики»,  муз.  Т.Ломовой;  «Яркие флажки», муз.  Ан. Александрова, сл.  

М. Ивенсен; «Пляска с листочками», муз. А. Филипенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с 

погремушками», муз. А.Лазаренко, сл. В. Кукловской; «Зимняя пляска», муз. 

Старокадомского, сл. О. Высоской; «Танец снежинок», муз. А. Филипенко, сл. Е. 

Макшанцевой; «поссорились – помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Полька зайчиков», 

муз. А. Филипенко, сл. Е. Макшанцевой;  «Юрочка»,  белорус.  нар.  плясовая  мелодия,  

обр.  Ан.  Александрова;  «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. 

мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, 

обр. Е. Тиличеевой.Молоточки‖,  укр.  нар.  музыка;  ―Заїнька‖,  укр.  нар.  игра;  ―Зробимо  

коло‖, укр.  нар.  игра;  ―Хто  з  вас  бачив?‖,  сл.  Я.  Кузьмак,  ―Танець  із  листочками‖,  муз.  

К. Стеценка  ―Танець  сніжинок‖,  муз.  С.  Макшанцевой;  веселый  танец  ―Гречаники‖,  укр. 

нар.  мелодия;  ―Туп-туп  веселенько‖,  укр.  нар.  мелодия  в  обр.  Н.  Ризоля;  ―Потанцюєм 

веселіше‖, укр. нар. мелодия в обр. И. Прача; ―Гопачок‖, укр. нар. мелодия. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Слушание 

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. 

мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. 

Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», 

муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз.  М.  

Качурбиной;  «Марш»,  муз.  Ю.  Чичкова;  «Весною»,  муз.  С.  Майкапара; «Осенний 

ветерок», муз. Гречанинова; «Полька», муз. Г.Штальбаум; «Дождик накрапывает», муз. Ан. 

Александрова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и 

«Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского;   «Воробей»,  муз.  А.  Руббах;   

«Игра  в  лошадки»,  муз.  П.   Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и 

радуга», муз. С. Прокофьева; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус.и укр. плясовые мелодии по 

усмотрению музыкального руководителя; колыбельные  песни.   ―Гопак‖,   муз.   Я.   

Степового;   ―Колискова‖,   муз.   Я.   Степового;  ―Козачок‖,  муз.  Ю.  Щуравского;  ―Зозуля‖,  
муз.  М.  Речлинского;  ―Горлиця‖,  укр.  нар. мелодия; «Ой, ходить сон коло вікон‖, муз. В. 

Барвинского 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «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; «Солнышко», укр. нар. 

мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, 

тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. 

Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя 

песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. 

Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку 

пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; 
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«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Мы умеем чисто мыться», 

муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», 

муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной.―Вийди-вийди, сонечко‖, укр. нар. мелодия в обр. Л.  Ревуцького;  ―Веснянка‖,  
укр.  нар.  песня  в  обр.  Г.  Гриневича;  ―Печу,  печу хлібчик‖, муз. В. Верховинца; щедривки 

―Щедрик, щедрик, щедрівочка‖. 

Песенное творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. 

Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька- 

коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; 

«Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии 

и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. 

Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; 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); «Поезд», муз. Л. Банниковой; 

«Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс»; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. 

В. Кукловской. 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы 

и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички 

летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, 

обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», 

муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; 

«Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой;  «Ходит 

Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; 

«Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с цветными флажками», 

рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.укр. нар. игра;  ―Ой  у  полі  

жито‖,  укр.  нар.  игра;  ―А  вже  ясне  сонечко  припекло‖,  сл.  О.  Олеся,  муз. народна; ―Дінь, 

дінь, динь‖, укр. нар. игра; ―Жнива‖, 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики 

и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. 

мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; 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; 

«По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. 

мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой;  «Греет солнышко 

теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; 

«Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. 

Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. 

мелодия «Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 

Рустамова; 

«Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли 

куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного 

года. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. 
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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. 

 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Слушание 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус. 

нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. 

Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из 

«Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; 

«Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. 

О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества» 

Р. Шумана);  «Жаворонок», муз. М. Глинки;  «Марш»,  муз. С.  Прокофьева;  «Новая кукла»,  

«Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из  «Альбома для 

юношества» Р. Шумана); а также любимые произведения детей, которые они слушали в 

течение года. укр. нар. игра; ―А вже ясне сонечко припекло‖, сл. О. Олеся, муз. народная; 

―Дінь, дінь, динь‖, укр. нар. игра; ―Жнива‖, 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. 

народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«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!»; «Где был, Иванушка», 

рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской,  сл.  народные.  

―Іде,  іде  дід‖,  муз.  Я.  Степового;  ―Коляд-колядниця‖, муз. Я. Степового; ―Бім- бом‖, муз. Я. 

Степового; ―Куй, куй, ковалі‖, муз. В. Верховинця;  ―Котилася торба‖, укр. нар. мелодия. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. 

Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. 

Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. 

Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок 

маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; 

«Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня;  «Дождик», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», 

муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. 

―Подоляночка‖, сл. В. Щурата, муз. В. Вахнянина; ―Два півники‖, укр. нар. песня в обр. В. 

Верховинця; ―Калина‖, сл. С. Лучук, муз. У. Малицкой; ―Рушники‖, сл.  и  муз.  У.  Малицкой;  

колядки:  ―Нова  радість  стала‖;  щедривки:  ―Ой,  сивая  та  й зозуленька‖, ―Щедрівочка 

щедрувала‖. 
Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского 
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(мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова 

(мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, 

выученные ранее. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. 

И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с 

лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию 

«Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. 

Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. 

«Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «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; «Жуки», 

венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

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; «Сапожки скачут по 

дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; 

«Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. 

Ломовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского 

«Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах 

ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. 

Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», 

рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. 

Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. 

мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, 

обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; 

«Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; 

пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. 

Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп- хлоп», эст. нар. 

мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска 

Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. 

Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение 

танцев, выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: 

«Котятаповарята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. 

Магиденко.―Український народний танець‖,  укр.  нар. мелодия; ―Ой, минула вже зима‖, укр. 

нар. мелодия; ―Лисичка‖ (танок-забава), муз. М. Лисенка. 

Музыкальные игры 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и 

заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», 

муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые 

мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой;  «Займи домик», муз. 

М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия;  «Веселая карусель», рус. 

нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; 

игры, выученные в течение года.― ―Чия писанка далі прокотиться‖, укр. нар. мелодия. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; 

«Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, 

сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, 

лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. песня,  обр. 
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Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой.  

Подоляночка‖,  укр.  нар.  игра;  ―Огірочки‖  (гаевка),  сл.  народні,  муз.  Ф. Колесси. 

Песенное творчество 

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; 

«Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка 

простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, 

сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. 

Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; 

придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса;  «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. «Мы идем с флажками», «Гармошка», 

«Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока- 

сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. 

Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус.,укр. нар. 

мелодий:―Гречаники‖, укр. нар. песня; ―Колядка‖, укр. нар. мелодия; ―Полька‖, 
 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Слушание 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева;  

«Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова- 

Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; 

«Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька»,  

муз.  М.  Глинки;  «Дед  Мороз»,  муз.  Н.  Елисеева,  сл.  З.  Александровой;  «Утренняя 

молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», 

«Колыбельная», муз. Н. Римского Корсакова; финал Концерта для фортепиано с оркестром 

№ 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); 

«Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая 

потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; ―Ой, є в лісі калина‖, укр. нар. песня в 

оброботке Д. Ревуцкого; ―Щедрик‖, укр. нар. щедривка, муз. М.  Леонтовича;  ―Колискова‖,  
на  вибор;  ―Котику сіренький‖,  укр.  нар.  песня;  укр.  нар. мелодия;  ―Веснянка‖,  муз.  В.  

Уманця;  ―Українська  мелодія‖,  муз.  И.  Берковича;  сл.  и муз. В. Дикшина. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель;  «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, 

обраб. Е.  Тиличеевой;  «Андрей-воробей»,  рус.  нар.  песня,  обр.  Ю.  Слонова;  

«Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-

жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. 

Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. 
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Е. Тиличеевой, сл.  Н.  Найденовой;  рус.  и  укр.  нар.  песенки  и  попевки.  ―Іди,  іди  дощику‖,  
муз.  Я. Степового; ―Дрібушечки‖, муз. Я. Степового; ―Щедрик-ведрик‖, укр. нар. песня в обр. 

Я. Степового; ―Зацвіла в долині‖ муз. А. Філіпенка;сл.Т,Шевченко; Щедрівка ―Ой, чи є, чи 

нема, пан господар вдома‖; колядки: ―Возвеселімся всі разом нині‖; ―Українська мова‖, муз. 

Ю. Михайленко, сл. Ю. Косицкой; ―Козачата‖, муз. М. Ведмедери, сл. О. Яворской; ―Щедрий  

вечір,  добрий  вечір‖,  укр.  нар.  мелодия;  ―Щедрівочка  щедрувала‖,  укр.  нар. мелодия. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «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.  «Курица», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», 

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; 

«Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. 

Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! Бом!», 

укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, дразнилки, считалки и 

другие рус.,а также укр. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л. 

Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. 

Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», 

укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; «Передача платочка», муз. Т. 

Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. 

танец;  «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз. 

Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. 

Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. 

Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», 

рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская 

пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», 

хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», 

муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского- 

Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. 

Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. ―Український танець‖, укр. нар. мелодия; 

―Веснянка‖, муз. И. Кишка; ―Танець із віночками‖, укр. нар. мелодия; ―Танець хлопців- 

козачків‖, укр. нар. музыка; ―Український танець трійками‖, укр. нар. мелодия в обр. В. 

Ступницкого; ―Українська полька‖, укр. нар. мелодия. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. 

М. Ивенсен;  «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя 

хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит 

Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как 

пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус.  

нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; 
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«Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», 

муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. 

нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера;  «Найди 

себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; 

«Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», 

муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. ―Оркестр‖,  укр. нар. 

мелодия; укр. нар. мелодия; укр. нар. игра; ―Чий буде вінок‖, укр. нар.и гра. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни;  

«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. 

нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; 

«Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. ―Галя по садочку 

ходила‖, укр. нар. песня; ―Не пустимо‖, ―А ми просо сіяли‖, укр. нар. игра; ―Ой, на Івана, та 

й на Купала. 

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 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. 

Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальная игра- 

сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. 

Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори 

ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. 

нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; «Пастушок», чеш. 

нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; 

«Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная 

песня, обр.  В.  Агафонникова.  ―Веснянка‖,  укр.  нар.  мелодия;  ―Перепілка‖,  укр.  нар.  песня; 

―Рідна матусенька‖, муз. А. Филипенка; ―Колядка‖; ―Добрий день‖, распевка; ―Дощик‖, укр. 

нар. мелодия.  

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Слушание 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз. 

В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Баба Яга», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. 

Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», 

муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); 
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«Октябрь»  (из   цикла   «Времена   года»  П.   Чайковского);   произведения   из  альбома 

«Бусинки»  А.  Гречанинова;  «Море»,  «Белка»,  муз.  Н.  Римского-Корсакова  (из 

оперы 

«Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова;  «Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна;  «Зима  

пришла»,  «Тройка», муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. 

Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. 

Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»),  

«Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига;  «Песня жаворонка», муз. П.  Чайковского;  «Пляска 

птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); П. Чайковский. Фрагменты из 

балета «Щелкунчик»; «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. 

Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Г. Свиридов  «Метель»; «На 

гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из  детских  

альбомов  фортепианных  пьес  (по  выбору  музыкального  руководителя);  «Менуэт»   из   

детского   альбома   «Бирюльки»   С.   Майкапара;   «Ромашковая   Русь»,  «Незабудковая 

гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова  (сб.   

«Ромашковая  Русь»);   «Лето»  из  цикла   «Времена  года»  А.  Вивальди;  «Гопак» из оперы 

«Сорочинский ярмарок»муз. М. Мусоргского. Могут исполняться и другие произведения 

русских, украинских и западноевропейских композиторов (по выбору музыкального 

руководителя). 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка»,  «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. 

Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. В. 

Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии;  

«Скок-скок, поскок», рус. нар. песня;  «Огород», муз. В.  Карасевой; «Вальс»,  «Чепуха», 

«Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимушка-зима», муз 

Олифирова; «Хорошо рядом с мамой», муз. А. Филиппенко; «Прощальная с детским садом» 

, муз. Ермолова; «Мой дедушка герой», муз. Вайнера; «Будет горка во дворе», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; 

«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, 

сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», 

муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. 

Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз.  В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что 

снежок пошел», муз. А. Островского; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. 

Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку»,  «Брат-

солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; 

«Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-

Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский 

сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник 

Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про 

козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. 

Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца; «Косарі», 

«Соловейко»укр.нар.песня,обр.Я.Степового. 

Песенное творчество 
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«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 

«Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. 

Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная песенка», 

«Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под 

«Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто лучше 

скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева;  

«Поднимай  и  скрещивай  флажки»  («Этюд»,  муз.  К.  Гуритта),  «Кто  лучше скачет?»,  

«Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар.   

мелодия,   обр.   В.   Иванникова;   «Упражнение   с   лентами»,   муз.   В.  Моцарта;  «Потопаем-

покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать 

платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с 

цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; 

«Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз.   Т.   Вилькорейской;   

«Упражнение   с   мячами»,   «Скакалки»,   муз.   А.  Петрова;  «Упражнение с лентой» (швед. 

нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. 

Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; 

«Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д. 

Кабалевского);  каждая  пара  пляшет  по-своему  («Ах  ты,  береза»,  рус.  нар. мелодия); 

«Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; 

«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. 

И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; 

«Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; 

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз. Е. Макарова; 

«Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара;  «Вальс»,   муз.  Г.   Бахман;   

«Яблочко»,  муз.   Р.  Глиэра  (из  балета   «Красный  мак»);  «Тачанка», муз. К. Листова; 

«Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», 

рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, 

обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», 

муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки  тешу»,  рус.  нар.  песня,  обр.  Е.  Тиличеевой;  «Тачанка»,  

муз.  К.  Листова; 

«Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли 

девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», 

рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); «Танец 

снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. 

Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова; «Гопак» на 

укр.нар.мелодию в обр.Я Степового. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванникова; «На горе-то 

калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; 

«Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. 

Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду 

ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева»; « Ой минула вже зима», «ОЙ на горі 

льон», «Весняночка», «Кривий танець» 

Музыкальные игры 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», «Кот и 

мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф. 

Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка»,  «Прогулка», муз. 
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М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; 

«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала я 

ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня; «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я 

хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка 

и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», 

«Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. 

Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

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; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», 

авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 

Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. 

Галинина); 

«Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. 

нар. песня, обр. 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,  обр.  А.  Жилинского; 

«Русский  перепляс»,  рус.  нар.  песня,  обр.  К.  Волкова;  «Потерялся  львенок»,  муз. В. 

Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. 

И. Стрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Андрей- 

воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «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); «Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; 

«Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. 

мелодия, обр. И. Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. 

Е.Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т.Попатенко; укр.нар.колядка и щедривка «Коляд, 

коляд, колядниця», «Щедрик, щедрик, щедрівочка»;  «Іде, іде дід, дід» муз.нар. 

 

 

 


