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                                          1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                   1.1. Пояснительная записка 
        Рабочая программа по развитию детей средней/старшей группы (далее - Программа) разработана в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования) Затеченского детского сада, в 

соответствии с ФГОС ДО. Программа составлена на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы ,Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

        Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 5 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: «физическое 

развитие», «социально–коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие» и 

«художественно-эстетическое развитие». 

        Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

2. Устав  муниципального  казённого  дошкольного  образовательного учреждения «Затеченский 

детский сад» (утвержден постановлением администрации Далматовского района от 28.09.2012 г.). 

3.  Лицензия №514 от 11.06.2015г. 

4. Приложение к  Лицензии 

5. ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155  Минобрнауки РФ от 17.10.13  г, действует с 

01.01.2014 г) 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-  13) 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 г. № 1014. 

       Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона,  образовательных потребностей и запросов воспитанников, 

родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования, содержание и 

организацию воспитательно-образовательного процесса для детей подготовительной к школе  группы. 

Содержание образовательной деятельности распределено по месяцам и неделям, согласно календарно-

тематическому планированию и представляет систему.  

       Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения 

и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Реализация программы 

рассчитана на 2020-2021 учебный год. 

                  1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 
       Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

       Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности 

для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности. 

       Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 

        Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

        Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 



 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися 

к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

 1.3. Принципы и походы к  формированию Рабочей п рограммы 

 

       Основными принципами, положенными в основу Рабочей программы являются следующие: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

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

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

5) принцип индивидуально-дифференцированного подхода; индивидуализации дошкольного 

образования; 

6) принцип гармоничности образования; 

7) принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования; 

8) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, в основу которого 

положен интегративный подход с учетом возрастных возможностей и особенностей воспитанников, 

специфики и возможностей образовательных областей. 

               Основные принципы дошкольного образования 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (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 (далее – индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

     В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее – 

особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения ребенком Программы на 

разных этапах ее реализации. 

       Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, направленная на 

сотрудничество и развитие, построена на следующих принципах образовательной деятельности: 



 

1.Принцип деятельности.  

2. Принцип системности  

3.Принцип личностного подхода и индивидуализации, дифференциации  

4. Принцип гуманности предполагает: 

5. Принцип сотворчества – развитие личности как субъекта творческой деятельности. 

6. Принцип социального взаимодействия предполагает формирование навыков социальной адаптации, 

самореализации. 

7. Принцип культуросообразности  

8. Принцип открытости.  

1.4. Характеристика особенности развития детей 6 года жизни 

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет. 

Физическое   развитие   

 3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными   движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с  предметами).  Возникает интерес к определению  соответствия  движений  образцу.  Дети 

испытывают свои силы в более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  

неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  

без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  

его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  

горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает развиваться самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  

ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания 

(самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  

пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  

приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  

самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - 

радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 

способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он 

активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие 

дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года 

жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. 

Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые 

действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут 

менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 



 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  

взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  

взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок 

обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем 

дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной 

только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 

наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  

отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  

звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  

некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  

в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  

ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  

их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  

по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  

ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  

обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  

ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  

запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  

значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  

наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  

интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  

по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  

увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   

(цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  

классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  

музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  

года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  

одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  

детализированы.             Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  

цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  

вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  

развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых 

геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  

узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  

музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает 

элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  

перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в движениях,  особенно  под  

плясовую  мелодию.  Приобретает элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  

музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются основы  для  развития  

музыкально-ритмических и  художественных  способностей. 



 

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5лет. 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

         Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

         К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

         Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

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

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

         Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

         Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

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

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь 

белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?», ответ будет 

таким же – больше белых. 

          Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность 

и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

          Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.    становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 

тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится вне ситуативной.                     

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

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

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм.  

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 



 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного образования 

детьми 
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 



 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

          Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои 

отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС 

ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС 

ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                     2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                                2.1. Общие положения 

      В содержательном разделе представлены: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

         Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, при этом обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми.  

         Обязательная часть Программы разработана в соответствии с примерной общеобразовательной  

программой  дошкольного  образования  «От  рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

          Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений детским садом 

(педагогами, воспитанниками, родителями), включает парциальные программы и проектную 

деятельность 

Образовательная программа дошкольного образования 

Обязательная часть (не менее 60%) Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений (не более 

40%) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Губанова Н.Ф. Методическое пособие 

«Развитие игровой деятельности» 

Саулина Т.Ф. Методическое пособие 

«Знакомим дошкольников с ПДД» 

Белая К.Ю. Методическое пособие 

«Формирование основ безопасности у 

дошкольников» Теплюк 

С.Н.Методическое пособие «Игры-

занятия на прогулке с малышами» 

Буре  Р.С.  Методическое пособие 

«Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет)» 

Куцакова Л.В. Методическое пособие 

«Трудовое воспитание в детском саду: 

для занятий с детьми 2-7 лет» 

Голицына Н.С. «ОБЖ 

для старших 

дошкольников» 

Программа 

формирования  

безопасного поведения 

детей дошкольного 

возраста «Азбука 

безопасности», автор-

составитель Должикова 

Р.А., Ботникова О.А 



 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 
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Куцакова Л.В. Методическое пособие 

«Конструирование из строительного 

материала» Зацепина М.Б. Методическое 

пособие «Музыкальное воспитание в 

детском саду» Комарова Т.С. 

Методическое пособие  

«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

Каплунова И. 

 «Ладушки» 

  

 

Речевое 

развитие 

Гербова В.В. Методическое пособие 

«Развитие речи в детском саду» 

Варенцова Н.С. 

Методическое пособие

 «Обучение 

дошкольников грамоте» 

Познавательное 

развитие 

Соломенникова О.А. 

Методическое пособие 

«Ознакомление с природой в детском 

саду» 

Вераксы Н.Е. Методическое пособие 

«Познавательно-  

Николаева С.Н. «Юный 

эколог»  

Мартынова Е.А. 

«Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности 2-7 лет» 

Саулина Т.Ф. «Безопасный 

мир» 

 

 

 

исследовательская деятельность 

дошкольников» 

Крашенинников Е.Е. Методическое  

пособие «Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников» 

Помораева И.А. Методическое пособие 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Вераксы Н.Е. Методическое пособие 

«Проектная деятельность дошкольников» 

Дыбина О.В. Методическое пособие 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

Физическое 

развитие 

Пензулаева Л.И. Методическое пособие 

«Физическая культура в детском саду» 

Борисова М.М. Методическое пособие 

«Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для занятий  с детьми 3-7 

лет» 

Степанова Э.Я. «Сборник подвижных 

игр» для детей 2-7 лет 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 

гимнастика комплексы упражнений» 

Маханева М.Д. 

«Воспитание 

здорового ребенка: 

пособие   для 

практических 

работников  детских 

дошкольных 

учреждений» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

2.3.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

        Дошкольный возраст. В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основной задачей образовательной деятельности является создание 

условий для развития: 

- положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- коммуникативной и социальной компетентности; 

- игровой деятельности; 

- компетентности в виртуальном поиске. 

         В сфере развития положительно отношения к себе и другим людям. 

       Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, что его любят. 

       Способствую развитию у ребенка чувства собственного достоинства, сознанию своих прав и свобод 

(иметь собственно мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по 

собственному усмотрению использовать личное время). 

        Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 

воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

          В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

          У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. 

Первый социальный опыт дети приобретают в семье в повседневной жизни, принимая участие в 

различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. 

           Взрослые создают в МКДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 

общения и содействия, предоставляя  детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, 

чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 

мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и  состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, 

обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности; лживости, злости, доброты и др., 

таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. Взрослые 

предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и 

выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии уровнем развития. 

          Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышают его доверие к себе, веру в свои силы.               Возможность внести свой вклад 

в общее дело и повлиять на ход событий. Например, при участии в планировании возможность выбора 

содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и 

готовность к самостоятельности и участию в жизни общёства, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

          Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая 

им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми 

элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

           В сфере развития игровой деятельности  



 

          Взрослые создают условия для свободной игры детей организуют и поощряют участие детей в 

сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих, компьютерных играх и других формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных вида 

деятельности и при выполнении режимных моментов. Социально-коммуникативное развитие 

реализуется в образовательной деятельности по программам и проектам, представленным в таблице. 

 

         2.4. Образовательная область «Познавательное развитие»   

Дошкольный возраст. В области познавательного развития ребенка основной задачей 

образовательной деятельности является создание условий для развития: 

- любознательности познавательной активности, познавательных способностей детей; 

- представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о 

виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

           В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

         Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активности, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, (предметами и материалами. 

          Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и 

понимания простые причинные взаимосвязи «если… то…» 

         Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой 

и неживой природы и т.п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строят гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях присущих 

этой сфере. 

          Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеют большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка.        Способствуют построению целостной  картины мира, оказывают 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон 

загадок тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается 

познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знаний. 

           Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, 

поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям (лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр.). 

         В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

        Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, 

о себе, других людях, и в том числе общих представлениях в естественнонаучной области, области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий. 

         Приобщение детей к социокультурному окружению предполагает ознакомление с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, различными профессиями людей. 

        Усвоение детьми ценностей норм и правил, принятых в обществе происходит при 

непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и 

темы для дальнейшего обсуждения. 

         Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя 

интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые 

(ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

         Участвуя в повседневной жизни наблюдая за взрослыми ребенок развивает математические 

способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета чисел, 

приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве 



 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает 

еще до школы, осваивать их математическое содержание. 

        Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у 

большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения 

математики на протяжении жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на 

ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

         Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные 

возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического 

содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания. 

        В соответствии с принципом интеграции образовательных области Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях. 

           Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического 

развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют последовательности в процессе 

действий «сначала это, потом то…» (ход времени развитие сюжета сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

          Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для 

этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

например    фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три», 

«встаем в круг» и др. 

           Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей 

на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, 

больше, меньшее, спираль – о домике улитка, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и 

т.п.) 

          У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, влево вперед, назад и 

т.п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать последовательность, 

количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – 

тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть 

дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней, о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

          У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т.п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

          Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, длины, 

веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

         Развивается умение применять такие понятия как «больше, меньше, равно»;   устанавливать  

соотношения  (например, «как часто, «как много», «насколько больше»); использовать в речи 

геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник квадрат, круг, куб, шар цилиндр, точка,  сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»). 

         Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 



 

         Развивается способность применять тематические знания и умения в практических ситуациях в 

повседневной жизни например, чтобы положить в чашку 

с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы 

разделить кубики поровну между участниками игры), в том  числе в других образовательных областях. 

         Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т.п. 

Программа оставляет учреждению право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений в том числе с учетом  особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

    Старшая группа: 

    Перспективный план  по формированию элементарных математических представлений (прил. №   ), 

занятия -1раз в неделю по 20 мин., в год – 37 занятий. 

    Перспективный план  по ознакомлению с природой (приложение №   ), занятия- 1 раз в две недели по 

20 мин., в год -15 занятий. 

 Перспективный план по формированию целостной картины мира (приложение №   ) занятия 1 раз в две 

недели по 20 мин., в год -15 занятий 

    Перспективный план по познавательно-исследовательской деятельности (приложение №  )  1 раз в 

неделю 

    Перспективный план  по ПИКД (приложение №  ), занятия  1 раз в неделю по 20 мин., в год – 37 

занятий 

2.5 Образовательная область «Речевое развитие» 
Дошкольный возраст. В области речевого развития ребенка основной задачей образовательной 

деятельности является создание условий для: 

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи 

ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

         В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

         Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нес собственным откликом, 

адекватными эмоциями, т.е. тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное  

речевое  развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, 

играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом слою индивидуальность. Педагоги 

должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т.д. 

         Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом оно 

происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между 

собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создаю, возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной 

интонационной и грамматической сторон речи фонематического слуха, правильного звуко и 

словопроизношения поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры стимулируют словотворчество. 

         В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

          Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуют пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

          У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а 

также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально – коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечал на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на 

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно – следственные связи, 

развивая идеи, Высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите 



 

на это дерево», а педагог  отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

         Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют  отвечать на вопросы не только 

словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

         Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- пространственной среде 

открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, в также других материалов. 

         Программа оставляет МКДОУ право выбора способа речевого развития детей, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

        Речевое развитие основывается на следующих программах и проектах и реализуется в 

образовательной деятельности, представленной в таблице.  

        Перспективный план  по развитию речи   (приложение №   ), 2 раза в неделю по 20 мин., в год – 74 

занятия. 

2.6 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Дошкольный возраст. В области художественно-эстетического развития ребенка основной задачей 

образовательной деятельности является создание условий: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами 

и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

          В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

          Программа относит к образовательной области художественно- эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком 

смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

          Эстетическое отношение к миру опирается на восприятие действительности разными органами 

чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей  сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

         Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в  

художественных  альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно- эстетической 

информации. 

         В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла 

         Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-

ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы,  способы 

реализации замыслов. 

         В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые 

предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать 

различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать 

художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

         В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настроения 

персонажей. 



 

         Художественно-эстетическое развитие основывается на следующих программах и проектах и 

реализуется в образовательной деятельности, представленной в таблицах. 

Перспективный план по рисованию   (приложение №  ), занятия 2 раза в неделю по 25 мин., в год – 74 

занятия. 

Перспективный план по лепке  (приложение №  ), занятия 1 раз в две недели по 25 мин., в год – 19 

занятий. 

 

Перспективный план по аппликации (приложение №   ), занятия 1 раз в две недели по 25 мин., в год – 18 

занятий. 

Перспективный план по музыке (приложение №    ), занятия 2 раза в неделю по 25 мин., в год – 74 

занятия. 

2.7  Образовательная область «Физическое развитие» 

Дошкольный возраст. В области физического развития ребенка основной задачей образовательной 

деятельности является создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми 

с правилами. 

           В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

         Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

         В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях; формирования начальных представлений о спорте 

          Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

производительности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием, как внутри помещения, так и на внешней 

территории, подвижные игры (свободные, по правилам), занятия, которые способствуют получению 

детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации    

движений, силы, гибкости, правильному формированию опорно-двигательной системы детского 

организма. Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивны 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильному не наносящему 

ущерба организму выполнению основных движений. 

         Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, представляют 

детям возможность кататься на лыжах, самокатах, заниматься другими видами активности. 

         Физическое развитие основывается на следующих программах и проектах и реализуется в 

образовательной деятельности, представленной в таблице. 

          Перспективный план по физическому развитию (приложение № 11), занятия 3 раза в неделю по 25 

мин., в год – 108 занятий. 

 

2.8. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

            Взаимодействие взрослых с детьми  является важнейшим фактором развития ребенка, 

осуществляется на основе форм, способов, методов и средств и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

           С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 



 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим) 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений но всей его полноте возможен только в том случае, 

если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

         Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», 

а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не  

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

          Личностно-подражающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность оказывают поддержку вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями,  

настойчиво ищет пути их преодоления. 

          Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

         Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, 

где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком 

права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

         Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

          Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

         Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. В таблице 

представлены формы, методы, средства, технологии по пяти направлениям развития ребенка. 



 

Формы, методы, средства, технологии 

 

ОО Направление ОД Формы и методы Технологии Электронные 

образовательные 

ресурсы 

С
о
ц

и
а

л
ь

н
о

-к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Социализация Ситуативный разговор Игра 

на развитие общения Игра с 

правилами Сюжетно-ролевая 

игра Праздник, развлечение 

Информационно- 

коммуникационны

е технологии 

Личностно- 

ориентированная 

технология 

Технология игрового 

обучения 

Технология формирования 

безопасного поведения в 

дошкольном возрасте 

Виртуальные экскурсии 

Нравственное воспитание Беседа 

Образовательная ситуация Решение 

проблемной ситуации 

Развитие общения Сюжетно-ролевая игра 

Ребенок в семье и обществе Театральная гостиная 

Экскурсия 

Патриотическое воспитание Беседа 

Экскурсия 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков, 

самообслуживание 

Игра с сюжетными игрушками 

Совместные действия Дежурство. 

Поручения Общественно-полезный труд Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

Труд в природе Совместные 

действия Уважение к труду 

взрослых Знакомство с 

профессиями 

Безопасное поведени в природе Беседа-предложение 

Просмотр презентаций и видеороликов 

Решение проблемных ситуаций 

Безопасность на дорогах Экскурсия 

  Просмотр презентаций и видеороликов 

Беседа 

  

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Решение проблемных ситуаций Беседа 

Игровая ситуация 



 

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Развивающая речевая среда Мини-музей 

Создание альбомов, панно 

Полочка умных книг 

Календарь природы 

Коллекционирование Центр 

детской активности 

Технологии игрового 

обучения 

Технологии развития речи 

(моделирование, 

мнемотехника) Технология 

проблемного обучения 

Аудиосказки 

Тематически

е 

презентации 

Формирование словаря Составление и отгадывание загадок 

Составление рассказа из личного опыта 

Игры на словообразование 

Игры-рифмы 

Звуковая культура речи Артикуляционная гимнастика 

Игра с буквой и звуком 

Игра на выразительность речи 

Игра на развитие слухового внимания 

Грамматический строй речи Игра со словами Настольно-

печатная игра Речевая 

ситуация 

Игра на развитие мелкой моторики 
Связная речь Игровая обучающая организация 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Художественная литература Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Театрализованная игра 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование Моделирование 

Реализация проекта 

  



 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира 

Просмотр презентации, иллюстрации 

Игра-загадка 

Игра-путешествие Творческое 

задание Дидактическая игра по 

ТРИЗ 

Развивающая игра (блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера) 

Проектная деятельность 

Информационно- 

коммуникационны

е технологии 

Технология проектной 

деятельности 

Технология развивающего 

обучения 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Технология проблемного 

обучения 

Технология игрового 

обучения Образовательные 

игротехники (палочки 

Кюизенера, блоки 

Дьенеша) 

 

Сенсорное развитие Дидактическая игра с блоками Дьенеша 

Настольно-печатные игры 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Творческое задание 

Экскурсия 

Ознакомление с миром природы Наблюдение 

Экспериментирование 

Сезонные наблюдения Наблюдение Образовательная 

ситуация 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
- 

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е
 

Приобщение к искусству Игра-беседа 

Игра на развитие чувственного 

восприятия 

Просмотр видеоматериала, 

рассматривание картин, иллюстраций 

Информационно- 

коммуникационны

е технологии 

Технология проектной 

деятельности 

Технологии игрового 

обучения 

Здоровьесберегающие 

Аудиотека 

классической музыки 

Аудиотека 

художественной 

литературы 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра Конструкторская 

игра (бумага, 

 кубики, бросовый материал) 

Лего-конструирование 

Моделирование 

технологии 

Технология технического 

творчества (Лего- 

конструирование и т.д.) 

 

Музыкально-художественная 

деятельность 

Слушание, импровизация Музыкально-

дидактические игры Музыкально-

ритмические движения Игра на  

детских музыкальных инструментах 



 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Закаливание Физминутка 

Пальчиковая гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Релаксация 

Игра-беседа Игровая 

обучающая 

Игра на развитие психических процессов 

Медико- 

профилактически

е технологии 

Физкультурно- 

оздоровительные 

технологии 

Технология обеспечения 

социально- 

психологического 

благополучия 

воспитанника 

Технология

 обуче

ния здоровому образу 

жизни Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

Технология

 проект

ной деятельности 

Мультимедийне 

системы 



 

 2.9. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

          Культурная практика — инициируемая взрослым или самим ребенком деятельность, 

направленная на приобретение, повторение различного опыта общения и постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий, Исследовательские, образовательные, 

коммуникативные, организационные, игровые, художественные и др. культурные практики 

формируются во взаимодействии ребенка с взрослым в различных ситуация; которые  

способствуют освоению позитивного мировосприятия (сопереживания, доброжелательности, 

любви, взаимопомощи и др.) и поведения в обществе. 

          В группе проводятся традиционные организованные мероприятия, которые стали культурными 

практиками создающие атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. В качестве систематических культурных практик выступают 

повторяющиеся цикличные мероприятия с воспитанниками, направленные на создание событийно 

организованного пространства образовательной деятельности взрослых и детей. (приложение №   ) 

     Организация культурных практик способствует повышению эффективности образовательной 
деятельности, создаёт комфортные условия для формирования личности каждого ребёнка. Культурные 
практики детства являются мощным инструментом для развития инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, а также формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

           Под «инициативой» понимается внутреннее побуждение к новым формам деятельности, 

руководящая роль в каком-либо действии. Инициативность характеризует себя как черту детской 

личности, которая включает в себя способность и склонность к активным и самостоятельным 

действиям. 

     Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей 

         Субъективность новизны и открытий. Дети вкладывают в процесс деятельности свой 

субъективный взгляд на вещи, который выражается в проявлении инициативы и самостоятельности. 

Инициативность заключается в стремлении искать различные способы решения и проявлении 

эмоциональности, которые присущи конкретному ребенку. 

         Целенаправленная и увлекательная деятельность. Проявляя инициативу, ребенок с легкостью 

управляет своей деятельностью. Она увлекает его поиском и часто приводит к положительным 

результатам. 

         Развитие творческого мышления. Именно в самостоятельной деятельности ребенок 

дошкольного возраста в силу несовершенства психических процессов добивается успехов. Особая 

роль в этом процессе отводится развитию воображения. Процесс воображения носит сугубо 

личностный характер, и его результатом является формирование особой внутренней позиции и  

возникновение личностных новообразований: стремления изменить ситуацию соответственно своему 

видению уметь находить новое в уже известном, игрового отношения к действительности. 

          Все виды детской деятельности, направленные на развитие творческих способностей 

предполагают развитие у ребенка определенной доли самостоятельности, инициативы, а также 

произвольности. Произвольность представляет собой умение ребенка ставить цель и добиваться ее. 

Самостоятельность позволяет ребенку использовать обнаруженные в ходе игровой или 

экспериментальной деятельности различные свойства объектов, побуждая к дальнейшему их изучению. 

Способы и направления поддержки  детской инициативы реализуются через проектную 

познавательно- исследовательскую деятельность. 

          Проектирование в образовательной деятельности становится универсальным инструментарием, 

позволяющим обеспечить ее системность, целенаправленность и результативность решить ту или иную 

проблему в результате самостоятельных действий воспитанников, с обязательной презентацией этих 

результатов. 

В основу проектной деятельности заложена идея о направленности познавательных интересов ребёнка 

на получение практического результата, который достигается в процессе поиска решения проблемы с 

применением полученных знаний (представлений) и умений. Особенностью проектной деятельности 

ребенка дошкольного возраста является то, что он испытывает трудности в самостоятельном поиске 

противоречий в окружающем, а выявлении проблемы определении цели (замысла). Поэтому проектная 

деятельность носит характер сотрудничества участников образовательных отношений. 

          Познавательно-исследовательская деятельность как специально организованная деятельность 

осуществляется во всех возрастных группах 1 раз в неделю. Она позволяет под руководством педагога 



 

или самостоятельно добывать информацию и овладевать представлениями о том или ином предмете, 

объекте, физическом или природном явлении. В процессе исследовательской деятельности развивается 

познавательная активность и любознательность, обогащается память, активизируются мыслительные 

процессы ребенка, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, 

сравнения и классификации, обобщения. Необходимость формулировать закономерность и делать 

выводы стимулирует развитие речи. 

 

Познавательно – исследовательская деятельность 

 

Месяц Старшая группа 

Сентябрь Назови детеныша 

Превращение  

Мы волшебники 

Сравни животного и детёныша 

октябрь Занимательные превращения 

Свойства воды 

Поможем Иванушке 

Твёрдое – жидкое 

ноябрь Снегурочка 

Угадай-ка 

Почему у водоплавающих птиц такой клюв 

  Декабрь Может ли растение дышать? 

Чем похожи 

  Твёрдое - жидкое 

Мыльные пузыри 

Магнитные силы 

январь Как появляется снег 

Как появляется песенка 

Как появляется иней? 

                                                      

Февраль 

Орган вкуса 

Ветер 

Реактивный самолет 

Теневой театр 

Март Как распространяется звук? 

Как изменяется объем воды в стакане 

Может ли растение дышать 

Стекло и его родственники 

Апрель Что можно сделать из глины 

Пробки 

Откуда берется вода 

 Притяжение полюсов 

Май Что может солнышко 

Песочный город 



 

Ветряные мельницы 

Капля - шар 

         Организация культурных практик способствует повышению эффективности образовательной 

деятельности, создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. Культурные 

практики детства являются мощным инструментом для развития инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной деятельности. 

  

  

 2.10. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

          Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей является создание необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие ребенка, компетентности его родителей, заключающейся в 

способности разрешать разные типы социально- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка. 

           Взаимодействие с семьей построено на основе  гуманно-личностного подхода, согласно 

которому признается право родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

           В связи с этим основными задачами взаимодействия детского сада с семьей являются: 

  - изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

  - знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития важных интегративных 

качеств ребенка (любознательности, эмоциональной отзывчивости, способности выстраивать 

взаимодействие с взрослыми сверстниками и др.), а также знакомство с трудностями, возникающими 

в семейном и общественном  воспитании дошкольников; 

  - информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных 

возрастных этапах их развития и о возможностях  детского сада  и семьи в решении данных задач; 

  - создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные результаты; 

  - привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в детском саду, районе, области; 

  - поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребёнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные формы взаимодействия с семьёй: 

Знакомство с 

семьёй 
Встречи- знакомства; анкетирование 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, информационные стенды, создание памяток, 

СМИ, сайт ДОУ, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники 

Образование 

родителей 
Лекции, семинары, семинары-практикумы 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к организации конкурсов, семейных 

праздников, экскурсий 

 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

(Приложение    ) 
 

          2.11. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья Принципы построения образовательного процесса 

Организация коррекционно-развивающей работы строится на следующих принципах: 



 

1. Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и 

разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей 

(выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка); 

2. Принцип  поддержки  самостоятельной  активности  ребенка  (индивидуализации). 

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования 

социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг; 

3. Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания принятия 

друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение детей, родителей и 

специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания инклюзивного 

сообщества как модели реального социума; 

4. Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей 

требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств 

воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, 

дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят 

диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, 

направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

5.       Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 

инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие 

вариативной развивающей среды, т.е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и способность 

педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной 

педагогике; 

6. Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, 

только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача 

специалиста — установить доверительные партнерские отношения с родителями или

 близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, 

что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка; 

7. Принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского 

сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, развивающие 

методы и средства. 

          Основная цель воспитателя в процессе становления инклюзивной практики – обеспечение 

условий для совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, 

т.е. с разными образовательными потребностями. 

 

Особенности организации осуществления работы с детьми ОВЗ. 
             Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных программ, 

так в ходе режимных моментов: 

- индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и другими специалистами 

детского сада; 

- активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом помещении, в 

специально оборудованных помещениях, прогулка); 

- совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми; 

- приема пищи; 

- дневного сна; 

- фронтальных занятий; 

- организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

- праздников, конкурсов, экскурсий. 

          Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны 

его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, 

работающих с ребенком. Например, работу учителя-логопеда по развитию речи дополняет работа 

педагога-психолога по развитию коммуникативных функций. 



 

          Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса является 

организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности, 

инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 

- безопасность; 

- комфортность; 

- соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей; 

- вариативность; 

- информативность. 

        Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми в 

микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и взаимодействия. 

Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игровой, проектной 

и исследовательской деятельности. Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, 

взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные решения, 

разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся 

с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

         Фронтальные формы организации активности детей могут решать как познавательные, так и 

социальные задачи. 

          Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой 

комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, музыкальные 

занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре. В ходе взаимодействия специалисты проявляют 

позитивное отношение ко всем детям, демонстрируют конструктивные способы поведения, оказывают 

информационную поддержку родителям. В ходе занятий родители принимают участие в играх, 

упражнениях, пении, изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают детям 

включиться в занятия, а с другой – сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают 

новый опыт общения со своими детьми. После занятия родители могут задать специалистам вопросы, 

обсудить волнующие их проблемы, получить информационную и психологическую поддержку. 

Присутствие на занятии нормально развивающихся детей дает возможность детям с ОВЗ следовать за 

сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, получают позитивный опыт общения с детьми с 

ОВЗ. 

         Праздники, экскурсии, конкурсы дня – важная составляющая инклюзивного процесса. Они 

создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, являются важным 

ритуалом группы и всего сада. 

                       Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 
         Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо 

соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную 

среду их жизнедеятельности. 

        В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно гибко сочетать 

индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали 

участие в жизни коллектива. 

       Одним из условий повышения эффективности коррекционно-развивающей работы является 

создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-развивающей 

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

деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности ребенка. 

       Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в 

формы коррекционно-развивающей работы. Предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных. 

        В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При планировании 

работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, практические, словесные. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса обучения.  

          Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов решается 

педагогом в каждом конкретном случае. 

        Для всех детей с ОВЗ, проектируются индивидуальные программы социально-психолого-

педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ. 



 

        Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для усвоения 

большинство образовательных областей, то разрабатывают индивидуальный образоватльный маршрут 

и/или адаптированную образовательную программу, направленную на социализацию воспитанников, 

нормализации эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых 

действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников является 

подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих программ повышения 

квалификации для специалистов дошкольных учреждений. 

         Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает 

поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными 

заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. 

          Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог 

ощущать свою принадлежность к обществу. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима дня. 

          Режим дня в средней/старшей группе предусматривает рациональное распределение времени и 

последовательность различных видов деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: 

дневной сон, бодрствование, приём пищи, время прогулок. 

         Правильный режим является непрерывным условием здорового образа жизни и успешного 

развития детей. 

         Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

         При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

        При проведении режимных процессов в средней/старшей группе выполняются следующие 

правила: 

1.Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

2.Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

3.Привлечение детей к посильному участию в режимных   процессах;  поощрение 

самостоятельности и активности. 

4.Формирование  культурно-гигиенических  навыков.  

5.Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6.Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, устранение долгих 

ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

            Основные принципы построения режима дня. 

      Режим дня построен в соответствии с возрастными психологическикими особенностями детей. 

     Организация режима дня проводится в старшей группе с учётом тёплого и холодного периода года. 

       Организация сна. 

       При недостатке сна 1,5 ч. в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступают 

снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к невротическим 

расстройствам. Поэтому общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12-12,5 часов, из которых 2   часа  отводят дневному сну.  

       Организация прогулки. 

         В детском саду прогулка организуется 2 раза в день; в первую половину дня - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. 

         Время, отведённое в режиме дня на утреннюю прогулку, соответствует требованиям СанПин 

2.4.1.3049-13, п. 11.5. Время, отведённое в режиме дня на вечернюю прогулку, составляет от 1 ч. 

Длительность прогулки в старшей группе составляет 2ч. (Длительность прогулки сокращена в связи с 

тем, что длительность работы детского сада составляет 10ч.30м.(с 7ч. 15м. до 17ч. 45м.). При 

температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. 

        Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую деятельность детей, индивидуальную работу с детьми по развитию 

физических качеств. 

         Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 

подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с возрастом, 



 

состоянием здоровья и погодными условиями. Дети учатся правильно одеваться, в определенной 

последовательности. 

       При проведении целевых прогулок  учитываются особые правила. 

Режим дня в средней/ старшей группе (приложение №    ) 

 

3.2. Планирование образовательной деятельности 

 Учебный план 

        Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) формы деятельности ребенка. 

        Образовательная деятельность вне организованных занятий  обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

   Формы организации непосредственно образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах – фронтальные. 

           Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет 20 - 25 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

          Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия. 

          Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического развития, 

расширение функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных 

навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с 

учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

       Используются формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, гимнастика после сна. 

        В объеме двигательной активности воспитанников 3-5 лет предусмотрено в организованных 

формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

       Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

       Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 

3 до 5 лет организуются 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от 

возраста детей и составляет  20-25 мин. 

Один раз в неделю для детей организуются занятия по физическому развитию на открытом воздухе. 

Их проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

          В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию организуются на открытом воздухе. 

        Закаливание воспитанников детского сада включает в себя комплекс мероприятий: правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и 

солнечные процедуры. 

       Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности 

персонала и материальной базы дошкольной  образовательной  организации.  При  организации    

закаливания реализуются основные гигиенические принципы – постепенность, систематичность, 

комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. Учебный план (приложение №   ) 

 

3.3. Расписание непрерывной непосредственной образовательной деятельности (приложение №    

) 

3.4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 



 

регламентирующим организацию образовательной деятельности в учебном году детского сада. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: режим работы; 

продолжительность учебного года; количество недель в учебном году; сроки проведения 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования; праздничные выходные дни; оздоровительные мероприятия детского 

сада в летний период. (приложение №   ) 

 3.5. Тематическое планирование образовательной деятельности 

           Реализация содержания образовательных областей основана на принципе тематического 

планирования образовательной деятельности. Планирование учитывает специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

(приложение №   ) 

3.6. Циклограмма образовательной деятельности 

     Циклограмма образовательной деятельности разработана для средней/старшей  группы по единой 

структуре и включают в себя занятия, образовательную деятельность в режимные моменты, 

самостоятельную детскую деятельность.(приложение №    ) 

3.7. Планирование традиционных событий, праздников 

           Организация традиционных событий, праздников – неотъемлемая часть деятельности группы, 

способствующая повышению эффективности образовательной деятельности, наполнению ежедневной 

жизни детей увлекательными событиями, созданию атмосферы радости общения, коллективного 

творчества. Насыщение дошкольного детства праздниками и развлечениями способствует: 

- освоению социокультурных норм и национальных культурных традиций; 

- развитию социального и эмоционального проекта; 

- формированию гражданской позиции. 

Традиционные праздник, развлечения 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Спортивное развлечение «Малые 

Олимпийские игры»  

Выставка творческих работ  

Акция по ПДД  

Смотр конкурс  уголков безопасности 

Сентябрь Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель,  

инспектора по ГИБДД 

 

2. Открытый день здоровья «Я вырасту 

здоровым» 

Праздник «Осенняя краса»  Выставка 

детского творчества 

Октябрь Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

3. Праздник «День народного единства»   

Концерт, посвященный Дню Матери 

Выставка детского творчества День 

психологического здоровья 

Ноябрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

4. Новогодний праздник: 

«Здравствуй Новый год!»  

«Зимняя олимпиада»    Выставка 

детского творчества 

Декабрь Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

5. Муз. спортивное развлечение 

«Рождественские игрища»  
Январь Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

6. Выставка детского творчества 

Праздник: «Будем в армии служить»  

   

Февраль Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели,  

 



 

7. Выставка детского творчества 

Праздник «Мама милая моя»  

Развлечение «Весна красна» 

Март Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели,  

 

8. Выставка детского творчества. 

НОД «Откуда книга к нам 

пришла…»  

Спортивное  развлечение 

«Веселые старты» 

  

Апрель Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

9. Праздник «Весна!»  

Выставка детского творчества  

Выпуск стенгазеты  

Праздник «Вечная память героям!»  

Май Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели,  

 

  

 3.8. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, а также участка, в соответствии с особенностями 

детей старшей группы, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствовует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

(в здании и на участке) обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4)Вариативность среды предполагает наличие группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, 



 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

    5)Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья  всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

    6)Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие   всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в группе, в 

заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально- коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. 

Организация и наполнение развивающей предметно-пространственной среды (приложение №   ) 

 Перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных 

образовательных учреждений в средней/старшей группе (УМК) (приложение №   ) 

3.9.  Перечень нормативных, нормативно-методических документов и методических источников 

Рабочая программа разработана с учётом следующих нормативных и нормативно- методических 

Документов. 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 001-1 от 20 

ноября 199 года. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» //Официальный интернет-портал правовой информации. 

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».- 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 -р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 чая 2015-г. М 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г. (Электронный ресурс).- Режим доступа: //government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской федерации  от  19  

декабря  2013  г.  №68  «Об  утверждении  СанПиН  2.41347.13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации   от   15   

мая   2013   г.   №26   «Об   утверждении   СанПиН  2.4.1.3049 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации    режима    

работы    дошкольных    образовательных      организаций 

//Российская газета.-2013.-19.07. (№157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 

2003 г. №118. (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. вместе с СанПиН 2.2.2/2.4.1 1340-03. 2.2.2. Гигиена руда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4, Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным 

машинам и организации работы. Санитарно - эпидемиологические правила в нормативы». утв. 

Главным государственным санитарныё врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта Дошкольного 

образования (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 

(ред. от 29 2.2004) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образованию» (зарегистрирован Минюстом России 

22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабри 2010 г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г. 



 

регистрационный №  19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. 

от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012г. Регистрационный 

№ 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010г. № 761н (рег,. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России б октября 2010 г. .№ 18638). 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГ0С ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№1 08-249 //Вестник образования. — 2014. Апрель. —№ 7. 

15.Письмо Минобрнаукн России от 31 июля 20I4 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

образовательные области в Программе реализуются на основе следующих методических 

источников. 

Перечень методических источников 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Пензулаева, Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей комплексы упражнений. М.:Мозаика- 

Синтез, 2014. 

Пензулаева, Л. И. Физкультурные занятия в детском саду, Старшая группа - М.: Мозацка-Синте, 

2014. 

Степаненкова, Э. Л. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для занятия с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Степаненкова, Э. Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет - М. Мозаика-Синтез, 2015. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Вераксы, Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников Методическое 

пособие, - М.: Мозаика Синтез, 2012. 

Вераксы, Н.Е, Вераксы, А. К. Проектная деятельность дошкольников. – М.: Мозаика- Синтез, 2014 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в старшей 

группе детского сада: Методическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

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

старшей группе детского сада. — М.: Мозаика Синтез, 2015. 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика –

Синтез, 2009. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. М.: Мозаика-Синтез 2015. 

Беля К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. Методическое 

пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2017  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез 2010, 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. Для занятий с детьми от рождения до семи лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников:   методическоепособие. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.:  Мозаика-Синтез, 2014 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова, Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2009. 



 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М.: Мозаика- Синтез 2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. - М.:Мозаика- Синтез, 2014. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

Петрова В.И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез 2008. 

Саулина Т.ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика- Синтез, 2009. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Система работы в старшей группе 

детского сада. Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей  группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез 2015.  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Система работы 

В старшей группе детского сада: Методическое пособие. - М.: Мозаика- Синтез 2014. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей и 

педагогов. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Шиян О.А. Развтие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей с народным искусством. Для занятий 

с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Комарова Т.С. Развитие художетсвенных способностей дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художетсвенный труд в детском саду. – Творческий центр Сфера, 

2012. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Комарова Т.С. Школа Эстетического воспитания. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 


