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1. Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разновозрастной группы обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. 

Основной базой рабочей программы являются: 

1.Образовательная программа  

2. Примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой. М.А. Васильевой, разработанной в соответствии с федеральными государственными требованиями и 

обеспечивает достижение воспитанниками результатов освоения основной общеобразовательной программы, 

установленных соответствующими федеральными государственными стандартами. 

Рабочая программа реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников разновозрастной 

группы. В своей деятельности руководствуемся следующими нормативно-правовыми документами: 

 

Федерального уровня: 
-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

-Конвенцией о правах ребенка ООН; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

-образовательным программам дошкольного образования» (утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. N 1014). 

-Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) (утв. Федеральным 

координационным советом по 

общему образованию Министерства образования и науки России от 17 июня 2003 года). 
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- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. Приказом Министерства 

образования и 

науки России от 17 октября 2013 г. № 1155). 

-«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных 

образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15 мая 

2013 г.). 

-Уставом МБОУ «Новоборисовская СОШ имени Сырового А.В.» 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 
Цель 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного учреждения являются: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

 обеспечение равных стартовых возможностей для обучения воспитанников в школе; 

 инновационная деятельность; 

 формирование у воспитанников эмоционально-волевых качеств, приобщение их к общечеловеческим ценностям; 

 постоянное совершенствование педагогического процесса и материально-технической базы; 

 создание условий для успешной адаптации детей в дошкольной группе; 

 формирование готовности ребѐнка к вхождению в социум; 

 работа с родителями. 
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Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение 

образовательных задач: 

 

 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 общительны ми, 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 процесса воспитания и обучения; 

 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 дошкольной образовательной организации 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. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 
1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 



 
 

7 
 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

 

Познавательное развитие 
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие 
1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

 

Художественно - эстетическое развитие 
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1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Физическое развитие 
1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

1.3 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей разновозрастной группы 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 3-4 лет: 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок хочет стать «как взрослый», 

но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого – характерная черта  кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций как  любовь к 

близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение  к окружающим,  сверстникам. Ребенок способен 

к эмоциональной отзывчивости: умеет сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих 

плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года 
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жизни устанавливает со  взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.  Большим 

эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки  ситуативны, 

последствия их ребенок не представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и действовать как 

взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения. 

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы 

сказали, что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребенку, 

что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему 

специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия 

своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с 

ожиданием последующих за таким нарушением  санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-

мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные представления о 

собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, 

прическа и т.д.). В  этом возрасте  дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по 

отношению к детям другого пола. 

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания – 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации. 
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В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по формированию физических качеств 

 (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если 

перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из 

них самостоятельно назовет. Малыш способен верно выбрать формы  предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», 

«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее 

выбрать «самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего возраста 

не следует предлагать). 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, 

двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления. Они 

знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – 

гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлогами и наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но 

дети его чувствуют, вернее, организм ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – 

завтракать, гулять. 

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной 

стороны, психологическими особенностями возраста,  с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с 

предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), 



 
 

11 
 

о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, 

песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать 

куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). 

На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно 

малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не 

переключается и не отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая 

понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не 

больше двух–трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго. 

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного 

действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-

действенных задачах ребенок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной 

деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  Малыш действует с одним предметом 

и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и 

т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление  к деятельности. Взрослый для ребенка  -  носитель 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает 

показываемым ему игровым действиям. Игра  ребенка  первой половины 4-го года жизни - скорее игра рядом, чем 

вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются  умения, приобретенные в совместным со взрослым 

играх. Сюжеты игр  простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по 

игре, договориться с ним, приводит  к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 
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чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более 

общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых 

задействовано 2-3 подруги.   

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна  позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с 

партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и 

внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  Словарь младшего дошкольника состоит, 

в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые вопросы, используя форму 

простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых событиях.  Начинает 

использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем 

показателям развития превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему 

вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. 

Он с удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о 

персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым 

или договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 

        Развитие  трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной стороны труда 

(увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, освоением 

правильной последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают 

самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в 

хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 
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Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу   

работы, происходит овладение  изображением формы предметов. Работы  схематичны, детали отсутствуют - трудно 

догадаться, что изображено ребенком.  В лепке  дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания 

комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации -  располагать и  наклеивать 

готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм, 

чередуя их по цвету и  величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок  может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.   

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие 

музыкальных образов происходит в «синтезе искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может осуществить 

элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). 

Начинают  проявляться интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности  (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 4-5 лет: 
4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, однако у них уже начинают 

складываться обобщенные представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к 

сверстнику, когда он не придерживается норм и правил со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, 

к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают 

взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 

простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто бывает 

неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» 

только в отношении наиболее значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 

«положено» вести себя девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не 

только поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его переживают, что повышает их возможности 

регулировать поведение. Таким образом, поведение 4–5-летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 
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3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ребенку все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно появление групповых 

традиций: кто где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с днем рождения, элементы группового 

жаргона и т. п.). 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки 

помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, 

носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема собственного здоровья. К 4-

5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания.   

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня 

косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление к взрослению в соответствии с  адекватной гендерной ролью: 

мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными 

способами действий, доминирующих в поведении взрослых людей  соответствующего гендера. Так,  мальчики 

стараются выполнять  задания,  требующие   проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-

матери», «Модель», «Балерина»,   они больше тяготеют к  «красивым» действиям. К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют 

распознавать  и оценивать адекватно гендерной принадлежности  эмоциональные состояния и  поступки взрослых 

людей  разного пола.   

        К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с 

кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный 

малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре. Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствуют реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только 
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потом ставит его на стол перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного последовательность действий 

не имела для игры такого значения). В игре ребята называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться. 

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем 

взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 

минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста становятся более избирательными во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться 

несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не 

относится к другому ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети 

ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. 

При разрешении конфликтов в игре дети все чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не 

настоять на своем. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через рейки гимнастической 

лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и 

ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины 

(или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок способен активно и осознанно 

усваивать разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать  репертуар уже освоенных 

основных движений более сложными. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех 

случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. 

Если ребенку предложить план части групповой комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При этом возможна 

небольшая помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане). 

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего малыша (если он пошел за мячом, то 

уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 5 
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годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может запомнить уже 5-6 

предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), 

наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность 

устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого 

года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими 

видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

«чистого общения». 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его  в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии которой происходят  значительные 

изменения. В большинстве своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка.  Продолжается 

процесс  творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («у лысого голова босиком», 

«смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.).  В речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. 

Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки 

умеют согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать, объединяя предметы в родовые 

категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и последовательной. Дети могут пересказать 

литературное произведение, рассказать по картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, 

передавать своими словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать. 
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 Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой 

потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают 

объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет 

дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую книгу они легко 

находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют 

хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические 

нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от 

прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием 

играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и 

придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных 

отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает 

наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием  осознанности  и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого 

ребенка) в управлении поведением ребенка, становится возможным решение более сложных задачи в 

области безопасности. Но при этом  взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении 

пятилетнего ребенка. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда как целеполагание и 

контрольно-проверочные действия  на базе освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям  осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные 

произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. Дети начинают более целостно воспринимать сюжет 

музыкального произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам 

музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально-художественной 

деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание музыкального 

произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной 
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выразительности), соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже 

называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации 

(спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический 

рисунок.). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать 

несложные ритмы марша или плясовой, На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-

художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых.     

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 годам круг 

изображаемых предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться 

по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать 

ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре краски. Начинают использовать  цвет 

для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, 

соединять  готовые части друг с другом,  украшать вылепленные предметы, используя стеку и  путем вдавливая. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов еѐ исполнения. Могут  изготавливать поделки из бумаги, природного материала. 

Начинают овладевать  техникой работы с ножницами.  Составляют  композиции из готовых и самостоятельно 

 вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм 

дети переходят к фризовой композиции – располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько 

раз. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 5-6 лет: 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь 

роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах воздействий, представления о развитии и 

т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
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субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

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

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 

от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные 

части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для 

того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети различают по светлоте и называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд —по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. 

Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов могут 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать 

и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
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Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 6-7 лет: 
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 

свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, 

а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 
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гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети старшой к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

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

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

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям —он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в 

различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В старшой к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается 

половая идентификация, формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.4 Цели и задачи деятельности разновозрастной группы по реализации программы 
Цель- 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 ребенка к жизни в современном обществе, путем создания 

модели интегрированного коррекционно-развивающего образовательного пространства. 

Задачи: 
Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций, 

формировать умения и навыки правильного выполнения основных движений. Приучать детей следить за осанкой во 

всех видах деятельности. Развивать самостоятельность и творчество в двигательной активности. Воспитывать культурно 

– гигиенические навыки. 
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Развивать наблюдательность и любознательность детей, продолжая знакомить их с предметами и явлениями 

общественной жизни и природы. Учить выделять отдельные части и характерные признаки (цвет, форма, величина) 

предметов, продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные 

представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между некоторыми из них. 

Удовлетворять потребность детей в обсуждении с педагогами информации, выходящей за пределы конкретной 

ситуации. Быть снисходительными к суждениям детей. 

Продолжать воспитывать любовь к родному, краю, детскому саду. Продолжать работу по обогащению, уточнению 

и активизация словаря, совершенствованию звуковой культуры речи. Помогать детям активно участвовать в беседе на 

заданную тему, составлять рассказы из личного опыта, об игрушке, по сюжетной картине. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Совершенствовать их собственные 

трудовые умения. 

Воспитывать исполнительность, стремление доводить начатое до конца, умение участвовать в выполнении 

коллективных трудовых поручений, понимать значение результатов своего труда для других. 

Воспитывать скромность, доброжелательность, желание быть справедливым, сильным и смелым; приучать испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок. Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, так как дети 

пятого года жизни обидчивы. Чаще хвалить детей, объяснять, чем они порадовали и удивили взрослого. 

Учить бережно относиться к вещам, игрушкам, книгам. 

Развивать у детей эстетическое восприятие окружающего, нравственно-эстетические чувства в общении с 

природой, в быту, играх. 

Развивать умение понимать содержаний произведений искусства, внимательно слушать музыку, сказку, рассказ. 

Воспитывать устойчивый интерес к различным видам художественной деятельности. Подводить детей к различным 

видам художественной деятельности. Подводить детей к созданию выразительного образа в рисунке, лепке, игра-

драматизации. Учить выразительно читать стихи, петь; красиво двигаться под музыку. В ходе развлечений и праздников 

приобщать детей к ценностям культуры и формировать у них опыт социального взаимодействия. 

 

1.5 Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, демографические, 

климатические) 
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1. Организация образовательного процесса в разновозрастной группе осуществляется в соответствии с 

образовательными программами и расписаниями непосредственно образовательной деятельности. 

2. Дисциплина в разновозрастной группе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

воспитанников, педагогов. 

3. Родителям (законным представителям) воспитанников предоставляется возможность ознакомления с ходом и 

содержанием учебно-воспитательного процесса. 

4. Язык, на котором ведутся обучение и воспитание в разновозрастной группе, определяется Учредителем и настоящим 

Уставом. Обучение и воспитание в разновозрастной группе ведется на русском языке. 

 

Климатические особенности: 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и расписание 

организованных образовательных форм 

2. летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня 

 

Содержательная составляющая факторов развития. 

Уровень образованности воспитанников, отражающий основные образовательные достижения детей определяется 

с учетом последовательности приобщения ребенка к социальному опыту по следующим составляющим возможного 

результата дошкольного образования: 

- деятельностно-коммуникативная (уровень развития навыка эффективного применения освоенных способов, умений в 

продуктивных видах деятельности и области отношений с другими); 

- предметно-информационная (степень владения информацией, раскрывающей особенности ближайшего природного и 

социального окружения); 

- ценностно-ориентационная (степень соответствия индивидуальных ориентаций принятым нормам и правилам 

жизнедеятельности). 
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При организации образовательного процесса в разновозрастной группе учитываются принципы : 
принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; предполагает использование новых 

развивающих технологий образования и развития детей, основанных на разумном сочетании информационно – 

репродуктивных и проблемно – поисковых методов. 

принцип научной обоснованности образовательного процесса (содержание Программы должно соответствовать 

основным положениям возрастной педагогики и психологии); 

принцип практической применимости педагогических подходов (содержание Программы имеет возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования); 

принцип полноты, необходимости и достаточности содержания (позволяет решать поставленные цели и задачи 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей дошкольного 

возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

принцип дифференциации и интеграции образовательных областей в соответствии с их спецификой и возможностями 

и особенностями воспитанников, целостность и единство всех подсистем учебной работы и решение следующих задач: 

развитие доверия к миру, чувство радости существования, психологическое здоровье, формирование личности 

принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками; 

принцип культуросообразности. Программа учитывает национальные ценности и традиции в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания ребенка. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (представление, знание, мораль, искусство, труд); 

принцип гуманизации обеспечивает коренное изменение характера взаимодействия и общения педагогов и детей, 

предполагающей ориентацию воспитателей на личности ребѐнка, через: 

принцип демократизации — совместное участие воспитателя и родителей в воспитании и образовании детей, 

подготовка выпускников, адаптированных к новым социальным условиям жизни 
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по принципу индивидуализации разработано на основе современных научных исследований широкое внедрение новых 

форм и методов воспитания и образования, обеспечивающих индивидуальный подход к каждому ребѐнку и его 

всестороннее развитие. 

 

1.6 Планируемые результаты освоения ООП 
Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

подразделяются на итоговые и промежуточные. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования должны описывать интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения 

Программы: 

1. 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; 

2.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; 

3. 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; 

4. 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; 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 
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6. 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; 

7. 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. 

Промежуточные результаты освоения Программы раскрывают динамику формирования интегративных качеств 

воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы 

  Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.  При 

организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии, 

поэтому он включает в себя два компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной 

программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развитие интегративных качеств ребенка. 

Мониторинг уровня овладения необходимыми навыками и умениями по областям проводится два раза в год (в сентябре 

и мае). Мониторинг детского развития проводится один раз в год (в  мае). В проведении мониторинга участвуют 

педагоги, психолог и медицинские работники. 

  

Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) проводится 

воспитателями групп и специалистами, ведущими занятия с дошкольниками. С помощью средств мониторинга 
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образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма 

проведения мониторинга  представляет собой:  

·  Наблюдения за детьми во время разнообразной деятельности; 

·  Изучение продуктов деятельности (рисунки, аппликации, постройки); 

·  Беседы (по картинкам, по вопросам, из опыта детей и пр.); 

·  Дидактические игры и упражнения; 

· Поручения детям и пр. 

 

 

2.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Организация жизнедеятельности детей 

Гибкий режим дня разновозрастная группа 

(холодный период года) 

№ 

п/п 

Деятельность Время 

1 Прием, самостоятельная деятельность, игровая деятельность.  7.00-8.20 

2 Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

3  Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

4  Самостоятельная деятельность, игры, общение детей  8.50-9.00 

5 Организованная  образовательная деятельность, образовательные ситуации 9.00-10.40 

6  Второй завтрак 10.40 – 10.50 

7   Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение 

по интересам), возвращение с прогулки 

10.50 – 12.20 
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8  Подготовка к обеду. Обед  12.20 – 12.50 

9 Подготовка ко сну. Сон 12.50 – 15.10 

10 Подъѐм, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 15.10 -15.25 

11 Подготовка к полднику. Полдник. 15.25- 15.40 

12 Игры, досуги, кружки. Общение по интересам и выбору детей 15.40 – 16.35 

13 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 16.35 – 19.00 

Гибкий  режим дня разновозрастная группа 

(тѐплый период) 

№п

/п 

Деятельность Время 

1 Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.30 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-8.50 

3 Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка к прогулке 8.50-9.20 

4 Прогулка, образовательная деятельность на 

прогулке, самостоятельные игры, возвращение с прогулки 

9.20-12.10 

5 Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.25 

6 Подготовка к обеду, обед 12.25-13.00 

7 Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.10 

8 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.10-15.30 

9 Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

10 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.50-16.00 
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11 Прогулка. Игры, досуги, самостоятельная 

деятельность по интересам. 

16.00-18.30 

12 Возращение с прогулки 18.30-18.45 

13 Уход домой 18.45-19.00 

 

Особенности организации режимных моментов 
 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей. 

 

Особенности образовательного процесса в разновозрастной группе 
 

Дошкольная – это разновозрастная группа, где находятся дети от 2-х до 7-ми лет. 

Девиз группы: «Ребенок - сокровище, в котором заключена вся любовь». 

М. Монтессори. 

Образовательный процесс в группе осуществляется по системе. 

Взаимодействие между детьми и воспитателем основано на соблюдении правил. 

Все правила должны отвечать следующим требованиям: 

- предъявляться в позитивной манере (избегать прямых запретов, слова «нельзя»); 

- быть короткими и понятными, соответствующими возрасту детей; 

- общее количество правил ограничено; 

- каждое из них подчеркивает какое-либо из основных аспектов работы в подготовленной среде: 

1. уважение к собственной работе и рабочему месту; 

2. уважение к личности и деятельности остальных членов коллектива; 

3. ответственность за материал и мебель; 

- правила обязательны для всех, в том числе и для взрослых; 

 

 



 
 

32 
 

Физкультурно-оздоровительная работа 
Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий 

(в мин.) возрастная группа 

5-7 лет 

Физкультурные занятия в помещении 2 раза в неделю 25-30 

на улице 1 раз в неделю 

25-30 

Физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию 

детей) 

Ежедневно 10-12 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

25-30 

Физкультминутки (в середине 

статистического занятия) 

1-3 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
 

Планирование образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности  

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 13 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при ро поведении режимных мо моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятель ность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 
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РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Дни 

недели 

Время Младшая подгруппа Время Старшая подгруппа 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 9.00 - 9.15 1.Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

9.20 - 9.45 1.Художественно – эстетическое развитие(музыка) 

9.55 – 10.10 2. Речевое развитие (чтение художественной 

литературы) 

10.10 – 10.35 2. Речевое развитие (чтение художественной 

литературы/развитие речи - чередуются) 

  10.35 – 11.00 3. Физическое развитие (физическая культура на 

прогулке) 

В
т
о
р

н
и

к
 

9.00 – 9.15 1.Познавательное развитие (математическое 

и сенсорное развитие) 

9.15 – 9.40 1. Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

9.40 – 9.55 2.Художественно – эстетическое развитие 

(рисование) 

9.55 – 10.20 2. Познавательное развитие (математическое и 

сенсорное развитие) 

11.10 – 

11.25 

3.Физическое развитие (физическая культура 

на прогулке) 

  

С
р

ед
а

 

9.00 – 9.15 1. Речевое развитие 9.15 – 9.40 1. Познавательное развитие (развитие познавательно 

– исследовательской деятельности/ ознакомление с 

миром природы - чередуются) 

9.40 – 9.55 2.Физическое развитие (физическая культура) 9.55 – 10.20 2.Речевое развитие 

  10.30 – 10.55 3.Физическое развитие (физическая культура) 

Ч
ет

в
ер

г
 

9.00 – 9.15 1. Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

9.30 – 9.55 1. Художественно – эстетическое развитие (музыка) 

9.30 – 9.45 2. Социально – коммуникативное развитие 

(приобщение к социокультурным 

ценностям/предметное 

окружение/ознакомление с миром природы) 

10.10 – 10.35 2. Социально – коммуникативное развитие 

(приобщение к социокультурным ценностям) 
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П
я

т
н

и
ц

а
 

9.00 – 9.15 1. Физическое развитие (физическая 

культура) 

9.00 – 9.25 1. Физическое развитие (физическая культура) 

9.45 – 10.00 2. Художественно – эстетическое развитие 

(лепка/аппликация чередуются) 

10.00 – 10.25 2. Художественно – эстетическое развитие 

(лепка/аппликация чередуются) 

  10.20 – 10.45 3.Речевое развитие 

 

Культурно - досуговая деятельность 
 

Сентябрь  «Наш любимый детский сад»  

Октябрь  «Осень золотая в гости к нам пришла» 

Ноябрь  «Мамин праздник» 

Декабрь «Новый год!» 

Январь  «Мороз и солнце – день чудесный» 

Февраль  «День защитника Отечества» 

Март «8 марта» 

Апрель «Весна пришла» 

Май  «До свидания, детский сад!» 
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Перспективный план работа с родителями 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 

 

 

 

 

1.Групповое родительское собрание: Особенности детей старшего дошкольного возраста, задачи 

воспитания и обучения на новый учебный год. 

2. Анализ семей по социальным группам (полные, 

неполные ) 

3.Папка – передвижка «Осень» 

октябрь 1.Ежедневные  беседы с родителями о поведении детей при общении друг с другом. 

2.Консультация для родителей: Нужен ли ребѐнку дневной сон? 

3.Советы для родителей: 9 заповедей семейного воспитания. 

4. Выход с родителями и детьми в лес «Подарки из осеннего леса для гербария» (собрать осенние листья). 

ноябрь 1.Папка – передвижка «Развиваем мелкую моторику». 

2.Тестирование: «Определение типа детско – родительских отношений» 

3.Советы для родителей: «Мама и папа , помните:» 

4. Конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья». 

декабрь 1. Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в семье». 

2. Новогодний утренник (оформление группы ). 

3. Проведение акции для родителей и детей «Помогите птицам зимой!» 

4. Консультация в родительский уголок по ПДД: «Памятка для родителей дошкольников». 

январь 1.Родительское собрание: «Как отвечать на детские вопросы» 

2.Консультация в родительский уголок: «Детские страхи могут испортить всю жизнь» 

3. Анкетирование: «Особенности воспитания ребенка в семье, его склонности, интересы» 

февраль 1. «Осложнения и последствия гриппа». 

2.Советы для родителей: Родительские «нельзя». 

3. Анкета по оценке взаимодействия родителей с педагогами. 

март 1.Консультация в родительский уголок: «Что делать, если случилась беда?» 
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2. Беседа: «Если ребенок невнимателен» 

3. Санбюллетень: «Витаминный календарь. Весна. » 

апрель 1.Консультация: «Профилактика детского травматизма». 

2.Беседа: «Умственное развитие ребенка». 

3. Анкета для родителей по вопросам укрепления здоровья ребенка. 

май 1.Тематическая выставка, посвященная дню победы. 

2.Папка – передвижка «9 Мая!». 

3.Родительское собрание «Итоги года». 

4. «До свидания , детский сад». 

5.конкурс «Солнцеворот». 

 

 

2.2. Условия реализации программы 
 

Учебно-методический комплект 
*Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

 

Материально-техническое обеспечение 
-Наглядности в соответствии с образовательными областями 

 

развивающей среды 
Предметно-пространственная среда в группе является: 

-содержательно-насыщенной, развивающей; 

-трансформируемой; 

-вариативной; 

-доступной; 
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-безопасной; 

-эстетически-привлекательной. 

В качестве центров развития выступают: 

-уголок для сюжетно-ролевых игр; 

-книжный уголок; 

-зона настольно-печатных игр; 

-выставки «Наши рисунки», «Наши поделки»; 

-уголок природы; 

-спортивный уголок; 

-игровые уголки; 

 

3.Содержательный раздел 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

3.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на достижение целей 

освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений 

через решение следующих задач: 

·         развитие игровой деятельности детей; 

·         приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным); 

·         формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 
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Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных областей 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры Совместные со сверстниками игры.  

Чтение, Беседы, Наблюдения. 

Педагогические ситуации, Экскурсии. 

Ситуации морального выбора 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры, Ситуативные разговоры с детьми 

Педагогические ситуации, Ситуации морального выбора 

Беседы после чтения, Беседы социально-нравственного содержания 

( формирование первичных личностных, семейных, гендерных представлений, представлений 

об обществе, стране, мире; приобщение к элементарными общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми) 

Самостоятельная Индивидуальные игры, Совместные со сверстниками игры, все виды самостоятельной 
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деятельность детской деятельности. 

Рассматривание, продуктивная деятельность. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление 

информационных стендов,  памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, участию в досугах, развлечениях, 

праздниках. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры Совместные со сверстниками игры.  

Чтение, Беседы, Наблюдения. 

Педагогические ситуации, Экскурсии. 

Ситуации морального выбора 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальные игры, Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры, Ситуативные разговоры с детьми 

Педагогические ситуации, Ситуации морального выбора 

Беседы после чтения, Беседы социально-нравственного содержания 

( формирование первичных личностных, семейных, гендерных представлений, представлений 

об обществе, стране, мире; приобщение к элементарными общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми) 

Самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальные игры, Совместные со сверстниками игры, все виды самостоятельной 

детской деятельности. 

Рассматривание, продуктивная деятельность. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление 

информационных стендов,  памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, участию в досугах, развлечениях, 

праздниках. 
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Игра как особое пространство развития ребенка 
 

Цель — обогащать игровой опыт каждого ребенка, повышая тем самым влияние игры на его развитие. 

 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности: 
 

 

 Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, сюжеты, умения 

устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и 

их заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

 Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому 

экспериментированию. 

 Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 

 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового 

взаимодействия. 

(необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой игровой деятельности) 

 Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала через 

 передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет 

(введение новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов. 

 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной действительности и 

отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать 

воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх. 

 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную точку 

зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации. 
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Классификация игр детей дошкольного возраста 
 

 Игры, возникающие по инициативе ребенка 

 Игры, связанные по инициативе взрослого 

 Игры народные, идущие от исторических традиций этноса 

 Обучающие игры 

 Тренинговые игры 

 Обрядовые игры 

 Досуговые игры 

 Сюжетные самодеятельные игры 

 Досуговые игры 

 Игры-экспериментирования 

 

 

 

Формы работы с детьми 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Развитие игровой 

деятельности: 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Подвижные игры 

- Театрализованные игры 

- Дидактические игры 

5-7 лет 

старшая 

группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

в соответствии с 

режимом дня 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта). Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 
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народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические 

игры, досуговые игры с 

участием воспитателей 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

 

 

 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 
 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально развитой 

творческой 

личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному селу, своему народу. 

 

Задачи: 
Заложить основы гражданско - патриотической позиции личности; 

Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного города; 

получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, традициях, 

достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

Воспитание чувства гордости за земляков; 

Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми. 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку другому человеку; 

уважение 

к достоинству других; стремление к познанию окружающей действительности; решение вопросов о далѐком прошлом и 
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будущем, об устройстве мира; бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и 

своим вещам. 

Основу содержания гражданско - патриотического воспитания составляют общечеловеческие ценности. Из всего 

спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного 

процесса можно выделить следующие: 

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное 

начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей 

личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на 

роль семьи, ее природное назначение. 

«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к 

труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим 

наш край честным трудом. 

«Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее 

проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога – 

помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных 

особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его 

предков. Задача педагога - воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, 

любви к родному краю, формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических 

чувств. 

«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести детей к пониманию, что 

будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, 

формирование интереса к общечеловеческим проблемам. 
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Основные разделы патриотического воспитания дошкольников: 
 

 Земля – наш общий дом 

 Знакомим с русской народной культурой 

 Мой дом – моя семья 

 Столица нашей Родины – Москва 

Формы работы по нравственно- патриотическому воспитание 
 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Совместная 

деятельность с 

семьѐй 

1.Мой дом – моя 

семья; 

2.Знакомим с 

русской 

народной 

культурой; 

3.Столица нашей 

Родины – Москва; 

4.Земля – наш 

общий 

дом; 

5.Защитники 

Отечества; 

6.Детский сад; 

7.Труд взрослых 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема. 

НОД 

Самостоятельная 

деятельность 

Занятия со 

специалистами 

-Рассматривание 

репродукций, картин 

-Рассматривание 

тематических фото 

альбомов: «Мой город» 

-Изучение народной 

игрушки 

-Народные игры 

- Чтение 

художественных 

произве- 

дений 

-Творчество в уголке 

ИЗО 

-Конструировани 

Оригами 

-НОД 

-Беседы с детьми о летнем 

отдыхе (страна большая, 

наше село  еѐ часть); о 

профессиях взрослых; о 

Родине, о символике 

родного края; о людях 

разной национальности и 

тд.; 

- Целевые прогулки за 

приделы школы; 

-Рассматривание предметов 

народно-прикладного 

искусства: «Хохлома, 

Гжель, Дымковская 

игрушка, Городетская 

Коллективные 

постройки 

Выставки детс- 

кого творчества 

Участие в кон- 

курсах детского 

творчества 

Элементарная 

проектная дея- 

тельность 
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-Поделки из 

природного и 

бросового 

материалов 

роспись и тд.» 

-Экскурсии 

(достопримечательности 

села):» Я и мое село» 

-Сюжетно-ролевые игры; 

-Развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

- Труд в природе 

 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

– формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира ситуациях и способах поведения в них; 

– приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира поведения; 

– передачи детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира 

ситуациям. 

 

Задачи образовательной деятельности: 
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 Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в 

общении с незнакомыми людьми. 

 Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

 Формировать представления и освоение способов безопасного поведения, основ экологического сознания. 

 Формировать первичные ценностные представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека. 

 Формировать первичные представления о себе, гендерных особенностях, семье, социуме и государстве, 

освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений с взрослыми и сверстниками в контексте 

безопасного поведения и основ экологического сознания. 

 Формировать целостную картину мира и расширение кругозора в части представлений о возможных 

опасностях, способах их избегания, способах сохранения здоровья и жизни, безопасности окружающей 

природы. 

 Развивать у детей понимание того, что планета Земля – наш общий дом, в котором живут звери, птицы, рыбы, 

насекомые, а человек - часть природы; что на жизнь и здоровье человека и животных влияют чистота 

водоемов, почвы и воздушной среды. 

 Развивать навыки свободного общения с взрослыми и детьми в процессе освоения способов безопасного 

поведения, способов оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения в стандартных опасных 

ситуациях и др., в части формирования основ экологического сознания. 

 Выработать у дошкольников нормы поведения, уверенность в себе. 
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Основные разделы формирования основ собственной безопасности дошкольников: 
 

 ребенок и другие люди 

 ребенок и природа 

 ребенок дома 

 ребенок и улица 

 

Формы работы с детьми по основам безопасности жизнедеятельности 
 

Разделы 

(задачи, блоки 

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

1. Формирование 

представлений об 

опасных для чело- 

века и окружающего 

мира природы 

ситуациях и спо- 

собах поведения в них; 

2. Приобщение к 

правилам безопасного 

для человека и 

окружающего мира 

природы поведения; 

3. Передачу детям 

знаний о правилах 

 

НОД 

Занятия с 

психологом 

Индивидуальные 

занятия 

Прогулка 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Дидактические игры 

-Настольно-печатные игры 

-Конструирование автопарка 

из стройматериалов с после- 

дующим обыгрыванием. 

-Рассматривание иллюстра- 

ций с изображением раз- 

личных опасных ситуаций 

дома и на улице. 

-Работа в изоуголке 

Беседы о правилах 

поведения в быту. 

Игровые ситуации. 

Игровые упражнения 

Игры-драматизации 

Игры-тренинги (где можно 

гулять и т.д.) 

Чтение художественной 

литературы, отгадывание 

загадок 

Просмотр видеозаписей 

(мультфильмы, 

обучающие 

фильмы) 

Родительское 

собрание с 

участием 

инспектора 

ГИБДД 

Праздники и 

развлечения по 

ОБЖ 
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безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства; 

4. Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациям. 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

 

Развитие ценностного отношения к труду 
 

Цель: формирование положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

 Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными 

видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата и удовлетворение 

потребностей людей. 

 Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях; 

 Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда 
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– от постановки цели до получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение 

контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на 

место инструменты и материалы). 

 Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания 

включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

 Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого 

человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные 

материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни; 

 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в 

элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 

конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников, 

 Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах детского 

досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

Виды труда: 
 Хозяйственно-бытовой труд 

 Труд в природе 

 Ручной труд 

 Самообслуживание 

 Ознакомление с трудом 

 

Формы трудового воспитания 
 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Совместная 

деятельность с семьѐй 

1. Развитие трудовой 

деятельности; 

НОД 

Прогулка 

Самообслуживание 

Хозяйственно-бытовой 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Изготовление 

костюмов 
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2. Воспитание 

ценностного 

отношения 

к собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам; 

3. Формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека. 

Дежурство труд 

Подготовка материалов 

для занятий и уборка 

рабочего места 

Помощь друг другу в 

самообслуживании 

Рассматривание 

иллюстраций 

Изготовление 

атрибутов 

для игр, елочных 

игрушек, подарков 

родителям и 

сотрудникам 

детского сада 

Уборка участка от 

листьев и снега 

Полив цветов в уголке 

природы и цветнике. 

для праздника 

Изготовление поделок 

для выставки 

Субботники 

Консультации 

 

3.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на достижение целей развития у детей 

познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

·         сенсорное развитие; 

·         развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

·         формирование элементарных математических представлений; 

·         формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения. Углублять представления о 

существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о 

качестве поверхности предметов и объектов. Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 



 
 

52 
 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. Совершенствовать 

координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение 

созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой 

проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе над нормативными проектами поощрять 

обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть 

при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 

основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями 

ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и 

закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. 

 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных областей 



 
 

53 
 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Игровые ситуации. Рассматривание. Наблюдение, игра-экспериментирование.  

Исследовательская деятельность. Конструирование. Развивающие  игры. Экскурсия 

Рассказ.  Беседа 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Сюжетно – ролевые игры. Рассматривание. Наблюдение 

Игра-экспериментирование. Исследовательская деятельность. 

Конструирование.  Развивающие  игры. Экскурсия. 

Ситуативный разговор.  Рассказ 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно – ролевая игра. Рассматривание. Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность. Строительно – конструктивные игры. Развивающие  игры. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление 

информационных стендов,  памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. Участие в выставках, развлечениях, 

досугах. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Создание коллекций.   Проектная деятельность. Исследовательская деятельность. 

Конструирование. Экспериментирование. 

Развивающие игры. Наблюдение. Проблемные ситуации. 

Рассказ.  Беседа 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Сюжетно – ролевые игры. Развивающие игры 

Создание коллекций. Проектная деятельность 

Исследовательская  деятельность. Конструирование. 

Экспериментирование. Наблюдение. Проблемные ситуации 

Рассказ.  Беседа. 

Самостоятельная Сюжетно – ролевые игры.  Рассматривание. Экспериментирование 



 
 

54 
 

деятельность Исследовательская деятельность. Строительно–конструктивные игры. Развивающие  игры. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление 

информационных стендов,  памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды (создание коллекций, альбомов, 

организация мини - музеев) Участие в выставках, развлечениях, досугах 

 

3.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  направлено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

·         развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

·         развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 

·         практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о 

чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и 

учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого 

этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать 

детей к самостоятельности суждений. 
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Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря 

детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с 

этим звуком в предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать 

умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные 

предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и 

т.д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Формировать умение вести 

диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 

придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение 

сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять в 

составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-

на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых 

словах. 
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Формы организации 

образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных областей 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание и обсуждение. Игровые ситуации. Чтение . Беседы о прочитанном. 

Составление рассказов. 

Игры-драматизации. Показ настольного театра 

Разучивание, чтение стихотворений. 

Дидактические игры. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Ситуации общения в процессе закаливания, самообслуживания, гигиенических процедур, на 

прогулке. 

Дидактические игры. Чтение наизусть стихотворений, потешек.  Словесные игры на прогулке 

Наблюдения на прогулке. Продуктивная деятельность по впечатлениям от прочитанного. 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно – ролевые игры. 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление 

информационных стендов,  памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. Участие в  развлечениях, досугах, 

праздниках. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Составление рассказов, пересказ. Творческое рассказывание. Чтение. Беседы после чтения. 

Рассматривание и обсуждение. Решение проблемных ситуаций. Разговоры с детьми. 

Театрализованные, развивающие, дидактические игры. Разучивание, чтение наизусть 

стихотворений, потешек.  
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Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Наблюдения на прогулке. Труд. Игры. 

Чтение на прогулке. Беседа после чтения 

Экскурсии. Разговоры с детьми (о событиях из личного опыта, в процессе режимных моментов 

и др.) 

Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, небылиц 

Сочинение загадок, сказок. Продуктивная деятельность по впечатлениям от прочитанного. 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетно – ролевые игры, подвижные игры с правилами, режиссерские игры и т.д. 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление 

информационных стендов,  памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды (создание коллекций, альбомов, 

организация мини - музеев) Участие в выставках, развлечениях, досугах 

 

 

3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач: 

·         развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

·         развитие детского творчества; 

·         приобщение к изобразительному искусству. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности. Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать 
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интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и 

др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). Расширять представления о художниках — иллюстраторах 

детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой, 

закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан 

(круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. Развивать умения передавать в 

художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять представления детей о 

творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 

театра, архитектор и т. п).Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. Формировать представление о значении органов чувств человека 

для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и видами искусства; 
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формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных областей 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Продуктивная деятельность.  Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров.  Украшение предметов для личного пользования. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 

др.), узоров в работах народных мастеров и произведениях декоративно – прикладного 

искусства, произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства, 

репродукций с произведений живописи и книжной графики 

Игры.  Организация выставок работ народных мастеров и произведений декоративно – 

прикладного искусства. 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Продуктивная деятельность.  Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров.  Украшение предметов для личного пользования. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 

др.), узоров в работах народных мастеров и произведениях декоративно – прикладного 

искусства, произведений книжной графики, иллюстраций, произведений искусства, 

репродукций с произведений живописи и книжной графики 

Игры.  Организация выставок работ народных мастеров и произведений декоративно – 
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прикладного искусства. 

Самостоятельная 

деятельность 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация). Рассматривание иллюстраций, 

предметов и альбомов декоративно – прикладного искусства. Игры. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление 

информационных стендов,  памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. Участие в  выставках  творчества, 

развлечениях, досугах, праздниках, экскурсиях. 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности.  Создание макетов, 

коллекций и их оформление.  Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 

др.), узоров в работах народных мастеров, произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, репродукций с произведений живописи и книжной графики.  Игры 

Организация выставок работ народных мастеров и произведений декоративно – прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями художников (тематических и персональных), репродукций  

произведений живописи и книжной графики, тематических выставок  (по временам года, 

настроению и др.).  Обсуждение (произведений искусства, средств выразительности и др.) 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности.  Создание макетов, 

коллекций и их оформление.  Украшение предметов для личного пользования 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и 

др.), узоров в работах народных мастеров, произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, репродукций с произведений живописи и книжной графики.  Игры 

Организация выставок работ народных мастеров и произведений декоративно – прикладного 
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искусства, книг с иллюстрациями художников (тематических и персональных), репродукций  

произведений живописи и книжной графики, тематических выставок  (по временам года, 

настроению и др.) Обсуждение (произведений искусства, средств выразительности и др.) 

Самостоятельная 

деятельность 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация). Рассматривание и обсуждение   

иллюстраций, предметов искусства и альбомов декоративно – прикладного искусства. Игры. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление 

информационных стендов,  памяток, рекомендаций. 

Привлечение родителей к организации предметной среды. Участие в  выставках  творчества, 

развлечениях, досугах, праздниках, экскурсиях. 

 

 

Детское конструирование 
 

 

Виды детского конструирования: 
1. Из строительного материала. 

2. Из бумаги. 

3. Из природного материала. 

4. Из деталей конструкторов. 

5. Из крупно- габаритных модулей. 

 

Формы организации обучения конструированию: 
1. Конструирование по модели. 

2. Конструирование по условиям. 

3. Конструирование по образцу. 
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4. Конструирование по замыслу. 

5. Конструирование по теме. 

6. Каркасное конструирование. 

7. Конструирование по чертежам и схемам. 

 

 

Взаимосвязь конструирования и игры: 
Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, 

порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

 

 

3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

·         развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

·         накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

·         формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать 

представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 



 
 

63 
 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку 

в различных видах деятельности. Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться 

активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в 

уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Формы работы с детьми с учетом интеграции образовательных областей 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физкультурные занятия (сюжетные, тематические, комплексные, игровые); физминутки; 

подвижные игры на прогулке, во второй половине дня. 

Пальчиковая, дыхательная гимнастика,  гимнастика для глаз, упражнения для профилактики 

нарушений осанки; музыкально – ритмические движения, танцы, игры и упражнения под 

музыку, игры имитационного характера. 

  Чтение лит. произведений, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов о спорте, 

физкультуре. Изобразительная деятельность на тему спорта, физкультуры. Изготовление 
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атрибутов к подвижным играм (флажки, карточки, мишени для метания). 

Беседы о правилах безопасного поведения во время спортивных и подвижных игр. 

Физкультурные праздники(2 раза в год), развлечения, досуги(1 раз в месяц). 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Утренняя гимнастика. 

Двигательная активность: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к образовательной деятельности 

- на прогулке 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня 

Ситуативное общение во время двигательной активности (называние  упражнений, 

проговаривание действий, поощрение речевой активности  детей), обсуждение пользы 

закаливания и занятия физкультурой. 

Самостоятельная 

деятельность 

Самостоятельная двигательная активность – подвижные игры, спортивные игры – катание на 

велосипеде. 

Самостоятельные игры мячами, скакалками, обручами, велосипедами. 

Сюжетно – ролевые игры,  игры-драматизации, музыкально двигательные импровизации. 

Рассматривание  иллюстраций, просмотр   мультфильмов о спорте, физкультуре. 

Изобразительная деятельность на тему спорта. Изготовление необходимых атрибутов для 

подвижных игр – мишени, карточки и пр. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление 

информационных стендов,  памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, участию в досугах, развлечениях, 

праздниках. 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физкультурные занятия (сюжетные, тематические, комплексные, интегрированные, игровые,  

учебно – тренировочные, контрольно - диагностические); 

Подвижные игры на прогулке, во второй половине дня; 

физминутки;  пальчиковая, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, упражнения для 

профилактики плоскостопия, нарушений осанки; 

Музыкально – ритмические движения; танцы; игры имитационного характера,  ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку. 

Чтение лит. произведений, рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов  видах 

спорта, олимпийских играх, спортсменах. Изобразительная деятельность на тему спорта, 

физкультуры. Изготовление атрибутов для спортивных и подвижных игр. 

Беседы о правилах безопасного поведения во время спортивных и подвижных игр. 

Физкультурные  праздники, развлечения, досуги. Спартакиады, Малые олимпийские игры. 

Туристические походы. 

Контрольно-диагностическая деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Утренняя гимнастика, беседы о пользе физических упражнений, занятий спортом. 

Ситуативное общение во время физической активности. 

Двигательная активность: 

- в утренний прием 

- в период подготовки к образовательной деятельности 

- на прогулке 

- в ходе закаливающих процедур 

- во второй половине дня. 

Ситуативное общение во время двигательной активности (называние  упражнений, 

проговаривание действий, поощрение речевой активности  детей), обсуждение пользы 

закаливания и занятия физкультурой. 

Самостоятельная Самостоятельная двигательная активность – подвижные игры, спортивные игры – катание на 
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деятельность санках, лыжах, городки,  элементы баскетбола, футбола, хоккея, бадминтон, настольный 

теннис. 

Катание на самокате и двухколесном велосипеде. 

Самостоятельные игры мячами, скакалками, обручами; 

Кольцеброс, дартс и др. 

Сюжетно – ролевые игры, игры-драматизации, музыкально двигательные импровизации. 

Рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов  видах спорта, олимпийских играх, 

спортсменах. Изобразительная деятельность на тему спорта, физкультуры. Изготовление 

атрибутов для спортивных и подвижных игр. 

Взаимодействие с 

родителями 

Анкетирование, родительские собрания, консультации, семинары. Оформление 

информационных стендов,  памяток. 

Привлечение родителей к организации предметной среды, участию в досугах, развлечениях, 

праздниках, походах, спартакиадах. 

 

 

3.6. Модель образовательного процесса 
 

 

Время 
Содержание  работы. 

Формы работы с детьми, осуществляемые в данное время 

Утро 

Игра, Ситуативный разговор 

Беседа, Рассказ, Чтение 

Рассматривание, 

Продуктивная деятельность 

Театрализованная деятельность (инсценирование, драматизация, выразительное чтение) 
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Проблемная ситуация. 

Дежурство, поручения. 

Самостоятельная деятельность в уголках. 

Задачи в соответствии с содержанием образовательных областей и их интеграцией. 

Завтрак 

Совместные действия взрослого и детей. 

Поручения, дежурство. 

Ситуации общения, ситуативные беседы. Ситуации морального выбора. 

Выполнение процессов самообслуживания, формирование представлений о здоровье.  

Приобщение к элементарными общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми. Формирование  навыков безопасного поведения 

Организован 

ная образователь 

ная деятельность 

В соответствии с задачами работы образовательной области и с учетом интеграции 

образовательных областей 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Совместная образовательная   деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Разнообразные виды деятельности – самостоятельной, совместной. 

Задачи в соответствии с содержанием образовательных областей и их интеграцией 

Подготовка к 

обеду, 

Обед, 

Подготовка ко 

сну 

  

Совместные действия 

Поручения, дежурства, Ситуативный разговор, ситуации общения, проблемные ситуации, 

ситуации морального выбора (необходимость помочь товарищу  и пр.) 

Выполнение процессов самообслуживания.  Приобщение к элементарными общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Оздоровительные 

мероприятия 

Комплекс оздоровительных мероприятий после сна «Тропа здоровья». 

Становление ценностного отношения к здоровью и жизни человека, формирование представлений 
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после сна 

  

о здоровье, основах ЗОЖ и правилах здоровьесберегающего поведения, накопление опыта ЗОЖ 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Совместные действия,  Поручения, дежурство. 

Ситуации общения. 

Выполнение процессов самообслуживания.  Приобщение к элементарными общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Формирование  навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Вечер 

  

  

  

Игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, режиссерская, подвижная, развивающая, 

театрализованная, хороводная, музыкальная и пр.) 

Беседа, Рассказ, Чтение,  Наблюдение,  Рассматривание 

Продуктивная деятельность,  Театрализованная деятельность, 

Конструирование, Ситуативные разговоры,  Проектная деятельность, Проблемная ситуация, 

Экспериментирование, 

Экскурсии, Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач, Слушание музыки, 

Концерты-импровизации, Попевки , Музыкальные игры, 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, Хороводные игры, Тематический досуг. 

Самостоятельная деятельность в уголках. 
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3.7 Комплексно-тематическое планирование в разновозрастной группе 
 

Сентябрь Мероприятия 

1 

неделя 
Здравствуй, детский сад! 

1.Праздник «День знаний» 

2.Выставка поделок из природного материала, праздник 

Урожая 

Фотовыставка: «Моя семья» 
2 

неделя 
Мое село,  мой дом 

3 

неделя 
Осень 

4 

неделя 
День дошкольного работника 

Октябрь 

1 

неделя 
Что нам осень подарила. Труд людей осенью 

1. Коллективная аппликация «Вот так урожай!» 

2. Выставка рисунков «Мои любимые фрукты» 

(совместное с родителями творчество) 

3. Праздник «Вот и осень к нам пришла!» 

4. Выставка поделок из пластилина, глины, соленого теста 

2 

неделя 
Хлеб 

3 

неделя 
Грибы и ягоды 

4 

неделя 
Безопасность 

Ноябрь 

1 

неделя 
Поздняя осень. Как звери и птицы готовятся к зиме 

1. Вечер досуга с использованием фольклорного 

материала (потешек, частушек, прибауток) 
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Январь 

1 

неделя 
Каникулы 

1. Народный календарь — Рождество 

2.Инсценировка отрывков из знакомых сказок 

3. Игра-драматизация «Рукавичка» 

 
2 

неделя 
Зимняя Безопасность 

2 

неделя 
Я вырасту здоровым 

2. День народного единства 

3.Сюжетно-ролевые игры по профессиям 

4. Игра- драматизация: «Заюшкина избушка» 
3 

неделя 
Дикие животные средней полосы 

4 

неделя 
Профессии разные важны 

Декабрь 

1 

неделя 
Зимушка-зима 

1.Конкурс «Зимняя фантазия» 

2.Развлечение на улице «Здравствуй, гостя Зима!» 

 

 

 

1. Изготовление кормушек для птиц 

 

              1.Новогодний  утренник 

 

2 

неделя 

3 

неделя 
Звери и птицы зимой 

4 

неделя 
На пороге Новый год 
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3 

неделя 
Зимние виды спорта 

1.Зимние развлечения: катание на санках, ватрушках. 

 

 

1.Викторина 4 

неделя 
Природа Арктики и Антарктики 

Февраль 

1 

неделя 
Животные и птицы зимой 

1. Выставка фоторабот «Я помогаю птицам» 

 

 

 

 

 

1.День защитника Отечества: спортивный праздник 

 

1..Сюжетно-ролевые игры по военным профессиям 

 

2 

неделя 
Транспорт 

3 

неделя 
День защитника Отечества (гендерное воспитание) 

4 

неделя 
Военные профессии 

Март 

1 

неделя 
8 марта 

1.Праздничный утренник «Мамин день» 

2. Выставка рисунков «Пришла весна с цветами» (совместное с 

родителями творчество) 

3. Выставка одежды для кукол (совместное с родителями 

творчество) 

2 

неделя 
Знакомство с народной игрушкой 

3 

неделя 
Продукты питания 

4 Весна (сезонные изменения в природе) 
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неделя 

Апрель 

1 

неделя 
Животные весной 

1.КВН 

2.Выставка рисунков «Покорители Вселенной» 

(совместное с родителями творчество) 

1. Выставка фоторабот «Здравствуй, весна» 

 

 

 

 

2. Выставка поделок «Пасхальные мотивы» 

2 

неделя 
Космос 

3 

неделя 
Первоцветы, насекомые, птицы весной 

4 

неделя 

Праздник Пасхи – знакомство с народными 

традициями 

Май 

1 

неделя 
День Победы 

Итоговые мероприятие с участием родителей (показать работу за 

год) 

2 

неделя 
Скоро лето! 

3 

неделя 
Мониторинг 

4 

неделя 
Мониторинг 

Используемая литература 
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1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования/ под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой , Э.М.Дорофеевой. - М. : Мозаика-Синтез, 2021. 

2. Рабочая программа воспитания к основной образовательной программе ДОО «От рождения до школы» под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой , Э.М.Дорофеевой. - М. : Мозаика-Синтез, 2021. 

3. «Аппликация в детском саду, 6-7 лет», Д.Н.Колдина, Москва, Мозаика-Синтез, 2021 г. 

4. «Лепка в детском саду, 6-7 лет», Д.Н.Колдина,  Москва, Мозаика – Синтез, 2021 г. 

5. «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений», Л.И. Пензулаева, Москва, Мозаика-Синтез, 2021 г. 

6. «Музыкальное воспитание в детском саду 6-7 лет», М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова, Москва, Мозаика-Синтез, 2021 г. 

7. «Музыкальное воспитание в детском саду 5-6 лет», М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова, Москва, Мозаика-Синтез, 2021 г. 

8. «Юный эколог», парциальная программа. Экологическое воспитание в младшей группе детского сада, 

С.Н.Николаева,  Москва, Мозаика-Синтез, 2022 г. 

9. «Юный эколог», парциальная программа. Экологическое воспитание в средней группе детского сада, 

С.Н.Николаева, Москва, Мозаика-Синтез 2022 г. 

10. «Юный эколог», парциальная программа. Экологическое воспитание в  старшей группе детского сада, С Н. 

Николаева,  Москва, Мозайка-Синтез, 2022 г. 

11. Парциальная программа «Умные пальчики», «Конструирование в детском саду: старшая группа», И.А.Лыкова. 

Изд.дом «Цветной мир», Москва, 2019 г. 

12. Парциальная программа «Умные пальчики», «Конструирование в детском саду: подготовительная к школе группа», 

И.А.Лыкова. Изд.дом «»Цветной мир», Москва, 2017 г. 

 


