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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа построения воспитательно-образовательной деятельности 

разработана для детей старшей группы (Далее - Программа) в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольной образовательной 

организации МБДОУ № 30«Берёзка». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

в старшей группе, строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социально- 

личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в 

возрасте от 5 года до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

с учетом требований нормативных документов:  

Законы РФ: 

- Конституция РФ от 12.12.1993 (с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) 

- Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изменениями от 02.03.2021); 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ (в редакция от 05.04.2021); 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 08.06.2020 № 165-ФЗ «О внесении изменений в статьи 46 и 

108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Нормативно-правовые документы Министерства просвещения РФ: 

- Приказ Минпросвещения от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования. 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (ред. от 

21.01.2019г); 

- Приказ Министерства просвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75 «Об утверждении 

примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»  

Документы Федеральных служб: 
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- Постановление главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача  Российской 

Федерации от 28.01.2021 года N 4 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

Региональные документы 

- Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 

- Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 №63-У «О введении режима 

повышенной готовности на территории Республики Крым» (с изменениями и 

дополнениями); 

- «Методические рекомендации по написанию календарного плана работы педагога 

в дошкольном образовательном учреждении» Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 16.12.2015 г. № 01-14/3805. 

Международно-правовые акты: 

1. Конвенция о защите прав человека от 04.11.1950; 

2. Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

3. Декларация прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959); 

Документы локального уровня: 

- Устав, утвержденный Администрацией г.Симферополя Республики Крым от 

29.03.2019г. № 1766; 

-  Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
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(№2219100057878); 

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения ИНН №9102066751; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 1434 (серия 82Л01 

№0001536 от 28.09.2018г.) 

- Коллективный договор МБДОУ №30 «Берёзка» г. Симферополя, 

зарегистрированный 14.06.2022г., регистрационный номер: 663; 

- Основная образовательная программа МБДОУ № 30 «Берёзка», принятая на 

педагогическом совете Протокол №1, утвержденная приказом №62-О от 

28.08.2020г. 

- Адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР МБДОУ № 

30 «Берёзка», принятая на педагогическом совете Протокол №1, утвержденная 

приказом №62-О от 28.08.2020г.  

- Адаптированная основная образовательная программа для детей с ЗПР МБДОУ № 

30 «Берёзка», принятая на педагогическом совете Протокол №1, утвержденная 

приказом №62-О от 28.08.2020г. 

- Рабочая программа воспитания МБДОУ № 30 «Берёзка», принятая на 

педагогическом совете Протокол №1, утвержденная приказом №62-О от 

28.08.2020г. 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественного направления  для детей дошкольного возраста с 4 до7 лет   на 

2022-2023 учебный год «Берёзка» принятая на педагогическом совете Протокол №1, 

утвержденная приказом №82-О от 30.08.2022г. 

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 детей старшего дошкольного 

возраста, обеспечение безопасности жизнедеятельности. Содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач.  

Основные принципы построения и реализации Программы:  

-научной обоснованности и практической применимости;  

-единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  
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-интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

-комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

-решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образовании.  

Эти принципы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: забота о 

здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграции в целях повышения эффективности образовательного 

процесса; вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; уважительное отношение к результатам детского творчества; обеспечение 

развития ребенка в процессе воспитания и обучения; координация подходов к 

воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.  

Обеспечение участия семьи в жизни группы детского сада и дошкольного 

учреждения в целом; соблюдение преемственности в работе детского сада и 

начальной школы, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования ребенка дошкольного возраста. 

 

1.1. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (5-6 ЛЕТ) 

Возраст 5-6 лет часто называют «периодом первого вытяжения», когда за год 

ребенок может вырасти на 7-10 см. Но все-таки эти показатели у детей шестого года 

жизни чуть ниже, чем у воспитанников подготовительной группы. По средним 

данным, рост ребенка пяти лет составляет около 106,0-107,0 см, а масса тела – 17,0-

18,0 кг. На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц – 

200,0 г, а роста – 0,5 см. 

Каждый возрастной этап характеризуется, кроме того, разной интенсивностью роста 

отдельных частей тела. В течение шестого года, например, быстро увеличиваются 

длина конечностей, ширина таза и плеч у детей обоего пола. Вместе с тем имеются 
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индивидуальные и половые различия в этих показателях. Например, окружность 

грудной клетки у девочек увеличивается интенсивнее, чем у мальчиков. 

Развитие опорно-двигательной системы 

Развитие опорно-двигательnой системы (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей 

продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы 

развития неодинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода к 

шести годам заканчиваются. Сращение же между собой частей затылочной, 

основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не 

завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост го-

ловного мозга может продолжаться. (Объем или окружность головы у ребенка к 

шести годам примерно 50 см.) Не заканчивается и окостенение носовой 

перегородки. Эти особенности воспитатель должен учитывать при проведении 

подвижных игр и физкультурных занятий, так как даже самые легкие ушибы в 

области носа, уха могут привести к травмам. 

Позвоночный столб ребенка пяти-шести лет также чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым 

развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а также при 

неблагоприятных условиях, например при частом поднятии ребенком тяжестей, 

нарушается осанка, появляется вздутый или отвислый живот, развивается 

плоскостопие, у мальчиков образуется грыжа. Поэтому воспитатель должен следить 

за посильностью нагрузок во время выполнения детьми трудовых поручений. 

Например, к выносу пособий на участок привлекают одновременно нескольких 

детей. 

В развитии мышц выделяют несколько «ключевых» этапов. 

Один из них – это возраст шесть лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты 

крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, 

особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают задания на 

ходьбу, бег, прыжки, но затрудняются в выполнении упражнений, требующих 

работы мелких мышц. 

Основой двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, 

вестибулярных и других рефлексов (пропри – оцептивные рефлексы – рефлексы, 

получаемые с мышц и сухожилий; вестибулярные рефлексы – реакции 

вестибулярного аппарата (органа чувств, расположенного во внутреннем ухе 

человека) на изменения положения головы и туловища в пространстве), а также от 

массы тела и площади опоры. С возрастом ребенка показатели сохранения 

устойчивого равновесия улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие 
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девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. В целом в старшей 

группе детям по-прежнему легче даются упражнения, где имеется большая площадь 

опоры. Но они способны выполнять и короткие упражнения, в которых требуется 

опора на одну ногу, например, в подвижных играх «Сделай фигуру», «Не оставайся 

на полу», «Совушка». 

Органы дыхания 

Размеры и строение дыхательных путей ребенка дошкольного возраста отличаются 

от таковых у взрослых. Так, они значительно уже, поэтому нарушения 

температурного режима и влажности воздуха в помещении приводят к заболеваниям 

органов дыхания. Важна и правильная организация двигательной активности детей. 

При ее недостаточности количество заболеваний органов дыхания также 

увеличивается (примерно на 20%). 

Жизненная емкость легких у ребенка пяти-шести лет в среднем 1100-1200 см 

‘, но она зависит от многих факторов (длины тела, типа дыхания и др.). К семи 

годам у детей ярко выражен грудной тип дыхания. Число дыханий в минуту – в 

среднем 25. Максимальная вентиляция легких к шести годам примерно 42 лц’ 

воздуха в минуту. При гимнастических упражнениях она увеличивается в 2-7 раз, а 

при беге – еще больше. Исследования по определению общей выносливости у 

дошкольников (на примере беговых и прыжковых упражнений) показали, что 

резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей 

достаточно высоки. Например, если физкультурные занятия проводятся на воздухе, 

то общий объем беговых упражнений для детей старшей группы в течение года 

может быть увеличен с 0,6- 0,8 до 1,2-1,6 км. Прыгать через скакалку дети могут в 

течение 5 минут. У многих потребность в двигательной активности настолько 

велика, что врачи и физиологи называют период от пяти до семи лет «возрастом 

двигательной расточительности». В задачи педагога входит контролировать и 

направлять двигательную активность воспитанников с учетом проявляемой ими 

индивидуальности; предупреждать случаи гипердинамии и активизировать тех, кто 

предпочитает «сидячие» игры. 

Сердечно-сосудистая система 

К пяти годам у ребенка по сравнению с периодом новорожденности размеры сердца 

увеличиваются В 4 раза. Так же интенсивно формируется и сердечная деятельность, 

но процесс этот не завершается даже у подростков. В первые годы жизни ребенка 

пульс его неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя частота его к шести-семи годам 

составляет 92- 95 ударов в минуту. 

Развитие высшей нервной деятельности 

Развитие высшей нервной деятельности характеризуется ускоренным 

формированием ряда морфо-физиологических признаков. Так, поверхность мозга 

шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера поверхности коры 
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головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга. 

Завершается, например, дифференциация нервных элементов тех слоев (так 

называемых ассоциативных зон), в которых осуществляются процессы, 

определяющие успех сложных умственных действий: обобщения, осознания 

последовательности событий и причинно-следственных отношений, формирования 

сложных межанализаторных связей и др. 

Так, дети старшего дошкольного возраста понимают сложные обобщения, 

образуемые на основе межфункциональных связей. Например, ранее они усвоили, 

что под понятием «одежда» подразумеваются различные предметы: пальто, платье, 

рубашка, брюки и др. Теперь они способны выделять признаки, объединяющие 

разные группы, например, могут осознать, что игрушки, мебель, посуду объединяет 

то, что все они сделаны руками человека. У детей расширяются представления об 

основных видах взаимосвязей между живой и неживой природой. Все это создает 

возможность усвоения дошкольниками систематизированных знаний. 

В учебно-воспитательном процессе необходимо широко использовать способность 

центральной нервной системы к образованию сложных межфункциональных связей. 

У ребенка 5-6 лет проявляется параллельность, одновременность течения нервных 

процессов в разных анализаторных системах. Так, целями для метания могут 

служить геометрические фигуры: треугольник, четырехугольник. Попав (после 

одной-трех попыток) в такую цель, ребенок получает карточку с изображением 

соответствую- щей фигуры. Число ее сторон (углов) обозначает количество очков, 

которое он получил (прием разработан В.Н. Аванесовой) 

На шестом году жизни ребенка совершенствуются основные нервные процессы: 

возбуждение и особенно торможение. В данный период несколько легче 

формируются все виды условного торможения (дифференцировочное, 

запаздывающее, условное и др.). Совершенствование дифференцировочного тор-

можения способствует соблюдению ребенком правил поведения. Дети чаще 

поступают «как надо» И воздерживаются от недозволенного. 

Однако задания, основанные на торможении, следует разумно дозировать, так как 

выработка тормозных реакций сопровождается изменением частоты сердечных 

сокращений, дыхания, что свидетельствует о значительной нагрузке на нервную 

систему. 

Свойства нервных процессов (возбуждения и торможения)сила, уравновешенность и 

подвижность – также совершенствуются. Дети быстрее отвечают на вопросы, 

меняют действия, движения, что позволяет увеличивать плотность занятий, 

включать в двигательные упражнения элементы, формирующие силу, скорость, 

выносливость. 

Но все-таки свойства нервных процессов, особенно подвижность, развиты 

недостаточно. Ребенок порой медленно реагирует на экстренную просьбу, в 
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необходимых случаях не может быстро по сигналу оттолкнуться, отскочить, 

отпрыгнуть и др. 

У детей пяти-шести лет динамические стереотипы, составляющие биологическую 

основу навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их 

затруднена, что тоже свидетельствует о недостаточной подвижности нервных 

процессов. Ребенок, например, отрицательно реагирует на смену привычного уклада 

жизни. С целью совершенствования подвижности нервных процессов и придания 

гибкости формируемым навыкам используют прием создания нестандартной (на 

время частично измененной) обстановки при проведении подвижных игр, режимных 

мероприятий и т. д. 

Развитие личности 

Возраст пяти лет – последний из дошкольных возрастов, когда в психике ребенка 

появляются принципиально новые образования. Это произвольность психических 

процессов – внимания, памяти, восприятия и др. – и вытекающая отсюда 

способность управлять своим поведением, а также изменения в представлениях о 

себе и в самосознании, и в самооценке. 

Появление произвольности – решающее изменение в деятельности ребенка: целью 

последней становится не изменение внешних, окружающих ребенка предметов, 

а овладение собственным поведением. 

Существенно меняется представление ребенка о себе, его образ Я. Примерно до 

пяти лет в образе Я ребенка присутствуют только те качества, которые, по мнению 

малыша, у него имеются. После пяти лет у ребенка начинают появляться 

представления не только о том, какой он есть, но и о том, каким он хотел бы быть и 

каким не хотел бы стать. Иными словами, кроме имеющихся качеств, начинают 

появляться представления о желательных и нежелательных чертах и особенностях. 

В образе Я, кроме Я-реального – тех качеств, которые, по мнению ребенка, у него 

имеются, появляется и Я-потенциальное, которое включает в себя как 

положительные черты, которые ребенку хотелось бы у себя видеть, так и 

отрицательные, которые ему не хотелось бы иметь. Разумеется, этот процесс 

находится еще в зародыше и имеет специфические формы. Так, ребенок шестого 

года жизни не говорит и не думает о том, что он хотел бы иметь те или иные черты 

характера, как это происходит с подростками. Дошкольник обычно просто хочет 

быть похожим на персонажей сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из знакомых 

людей. Ребенок может воображать себя этим персонажем, – не играть его роль, а 

именно воображать, приписывая себе его качества. 

Появление Я-потенциального, или Я-идеального, то есть того, каким ребенок хочет 

себя видеть, является психологической предпосылкой становления учебной 

мотивации. Дело в том, что учиться ребенка побуждает не только и не столько 

интерес к изучаемым дисциплинам. Вряд ли старательное выписывание пало- чек и 
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букв может представлять для детей особый интерес. Существенным побудителем 

учения, овладения новыми знаниями и умениями является желание видеть себя 

«умным», «знающим», «умеющим». 

Еще одно важное изменение происходит в сфере отношений со сверстниками. 

Начиная с этого возраста сверстник постепенно приобретает по-настоящему 

серьезное значение для ребенка. 

До этого центральной фигурой в жизни детей, несмотря на окружение сверстников, 

все же оставался взрослый. Причин тому несколько. До трех лет сверстник является 

для ребенка лишь более или менее приятным либо интересным объектом. На 

четвертом году жизни ребенка больше интересуют предметы и игрушки, с которыми 

действует сверстник, чем он сам. Совместная игра – важнейшая основа детских 

взаимоотношений – по-настоящему еще недоступна детям, и попытки наладить ее 

порождают множество недоразумений. Общение в форме обмена впечатлениями и 

мыслями не представляет интереса, ибо сверстник не способен ни понять личные 

проблемы и интересы другого, ни оказать ему поддержку или выразить 

необходимое сочувствие. Да и речевые возможности детей четвертого года не 

позволяют полноценно осуществлять такое общение. На пятом году дети начинают 

пере ходить к совместной игре и к эпизодическому неигровому общению со 

сверстниками в форме обмена мнениями, информацией, демонстрации своих 

знаний. 

На шестом году жизни ребенка разные линии психического развития, 

соединившись, образуют благоприятные условия для появления нового типа 

взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, которое у 

большинства детей достигает, как правило, такого уровня, что уже не препятствует 

взаимопониманию. Во-вторых, накопление внутреннего багажа в виде различных 

знаний и сведений об окружающем, которые ребенок стремится осмыслить и 

упорядочить и которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие 

произвольности, а также общее интеллектуальное и личностное развитие позволяют 

детям самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и осуществлять 

совместную игру. 

Как мы уже отмечали, у ребенка развивается представление о себе, благодаря этому 

он начинает более дифференцированно воспринимать сверстников и проявлять к 

ним интерес. 

Все это, вместе взятое, приводит к двум существенным изменениям в жизни детей. 

Это, во-первых, изменение роли взаимоотношений ребенка со сверстниками в его 

эмоциональной жизни и усложнение этих взаимоотношений. Во-вторых, появление 

интереса к личности и личным качествам других детей. Происходит разделение 

детей на более заметных и популярных, пользующихся симпатией и уважением 
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сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для 

остальных. 

Дети 5-6 лет 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. 

Поскольку дети начинают осваивать социальные отношения и понимать под-

чиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с 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.) В играх действия детей становятся весьма 

разнообразными. 

К моменту поступления в старшую группу большинство детей на занятиях, в труде 

и других видах деятельности, внимательно слушая педагога, принимают 

объясняемые им цель и мотив деятельности. Это обеспечивает интерес и 

положительное отношение ребенка к предстоящей работе, позволяет 

совершенствовать его память, воображение. Задание дети выполняют тем лучше, 

чем значимее для них мотив предстоящей деятельности. Так, очень эффективна 

игровая мотивация. Например, большее чис- ло новых слов дети запоминают не на 

занятиях, а во время игры в «магазин», получив задание сделать необходимые 

покупки. В игре у всех детей шестого года значительна (до 40-70 минут) дли-

тельность удержания цели в памяти. Самостоятельно ставят цель в индивидуальной 

игре уже воспитанники средней группы, но в старшей с 80 до 92% увеличивается 

число умеющих ставить цель в общей игре. 

Развитие психических процессов 

В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится для ребенка 

собственно познавательной (нужно овладеть знаниями!), а не игровой. У него 

появляется желание показать свои умения, сообразительность. Активно продолжают 

развиваться память, внимание, мышление, воображение, восприятие. 

Восприятие 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; происходит систематизация представлений детей. Они различают и 

называют не только основные цвета и их оттенки по светлоте, 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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Внимание 

Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его распределению и 

переключаемости. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Объем внимания составляет в начале года 5-6 объектов, к концу года – 6-

7. 

Память 

В возрасте 5-6 лет начинает формироваться произвольная память. Ребенок способен 

при помощи образно-зрительной памяти запомнить 5-6 объектов. Объем слуховой 

вербальной памяти составляет 5-6 слов. 

Мышление. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и в уме совершить 

преобразование объекта и т.д. Развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (развиваются схематизированные и комплексные 

представления, представления о цикличности изменений). 

Кроме того, совершенствуется способность к обобщению, 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, старшие дошкольники при группировании 

объектов могут учитывать два признака. В качестве примера можно привести за-

дание: детям предлагают выбрать самый непохожий объект из группы, в которую 

входят два круга (большой и малый) и два квадрата (большой и малый). При этом 

круги и квадраты различаются по цвету. Если показать на какую-либо из фигур, а 

ребенка попросить назвать самую непохожую на нее, можно убедиться: он способен 

учесть два признака, то есть выполнить логическое умножение. Как было показано в 

исследованиях отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать, давая адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Воображение 

Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно ярко 

воображение ребенка проявляется в игре, где он действует очень увлеченно. 

Развитие воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает возможность 

сочинения детьми достаточно оригинальных и последовательно разворачивающихся 

историй. Развитие воображения становится успешным в результате специальной 

работы по его активизации. В противном случае этот процесс может не привести к 

высокому уровню. 
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Речь 

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, в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дошкольники могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

В соответствии с ФГОС, результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социальные и психологические характеристики возможных достижений ребѐнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры освоения программы:   

 ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род 

занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных замыслов;   

 ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;   

 ребѐнок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребѐнка к фантазии, воображению, творчеству 

интенсивно развивается и проявляется в игре;   

 творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать вслух, 

играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания;   

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, 

мастерить поделки из различных материалов и т. п.;   

 ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. Ребѐнок 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам 

безопасного поведения и личной гигиены;   
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 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и 

далѐких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном 

мире, в котором он живѐт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, математики, 

и т. п., у ребѐнка складываются предпосылки грамотности. Ребѐнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

сферах действительности.  

Содержание основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

(ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) 

характеристики развития личности представлены в виде характеристик возможных 

достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного образования и 

являются определенным отражением образовательных воздействий. К 7 годам – по 

завершению дошкольного образования – ребенок способен:   

 использовать основные культурные способы деятельности; 

  принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

  проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др.;  

 выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;   

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; 

   чувство собственного достоинства;  

 адекватно проявлять свои чувства (в том числе чувство веры в себя), 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других);   

 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в 

совместных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, 

учитывая интересы и чувства других;   

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя 

способность к волевым усилиям;   

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, 

в игре;   

 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение 

устной речью;  
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 использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в ситуации 

общения;   

 контролировать свои движения и управлять ими;   

 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 К основным (ключевым) характеристикам возможных достижений воспитанников 

относится также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок:   

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;   

 проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт;  

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;   

 у него складываются предпосылки грамотности; 

   подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и 

мелкая моторика.  

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни и требованиям 

общеобразовательной организации и образовательной деятельности. Степень 

реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

 

1.3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются 

условия, созданные для реализации образовательной Программы, и степень их 

соответствия требованиям Стандарта. Условия реализации Программы должны 

обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально– коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям 
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реализации Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды. 

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на 

изучении психолого-педагогических условий и предметно-развивающей среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учѐта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. При оценивании предметно-

развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при организации пространства 

групповых помещений была обеспечена возможность для общения и совместной 

деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе 

и в малых группах, для двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Важно, чтобы предметно- развивающая среда была содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить 

психолого-педагогические условия, включающие:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  



18 

 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы 

занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога 

наличия необходимых компетенций, позволяющих ему:   

 обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

 поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

   обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей 

в группе;   

 реализовывать развивающее образование; 

 эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на 

основе разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг 

взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и создания им 

необходимой образовательной среды. Результаты мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка не могут быть 

использованы для оценки качества реализации образовательной Программы. Однако 

динамика становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка может выступать одним из показателей эффективности деятельности 

педагога по реализации Программы, уровнем владения необходимыми 

профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, 

отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных мероприятий 

по корректировке образовательного процесса и изменения психолого– 

педагогических условий. 
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1.4. БАЗИСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА К 

ОКОНЧАНИЮ СТАРШЕЙ ГРУППЫ. 

К концу года дети могут: 

- ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

- лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

- прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см); 

в высоту с разбега (не менее 40 см); прыгать через короткую и длинную скакалку. 

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 метров, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 метра, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м), владеть школой мяча. 

- выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

- перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться и размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

- знать исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих 

упражнений, понимать их оздоровительное значение. 

- скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание. 

- ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за 

лыжами. 

- кататься на самокате. 

- участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр. 

- продолжать развивать творчество в двигательной деятельности, формировать 

умение варьировать упражнения и игры, придумывать и выполнять имитационные и 

неимитационные упражнения, демонстрируя красоту, грациозность, 

выразительность, пластичность движений. 

2. Природное окружение. Экологическое воспитание. 

К концу года дети могут: 

- различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту, и предметы, создающие комфорт. 

- определять размер, цвет, форму и другие признаки предметов; на основе этого 

описывать предмет. 

- знать, что предметы имеют свою историю, у них есть прошлое и настоящее. 

- классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны. 

Самостоятельно характеризовать свойства и качества этих материалов: структура 

поверхности, твёрдость-мягкость, хрупкость-прочность, блеск, звонкость, 

температура поверхности. 
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- знать, что любая вещь создана трудом многих людей. В каждую вещь человек 

вложил свои умения, творчество, аккуратность и т.д. 

- проявлять интерес к истории предмета. 

- называть профессии строителей, земледельцев, работников транспорта, связи, 

швейной промышленности. 

- раскрывать личностные и деловые качества человека труда. 

- знать и называть своих родственников, домашний адрес. 

- различать некоторые рода войск. 

- знать некоторые правила дорожного движения: улицу переходят в специальных 

местах, через дорогу переходить можно только на зелёный сигнал светофора. 

- знать название родного города (села), страны, её главного города. 

-анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых 

закономерностях и взаимосвязях в природе. 

- знать несколько видов травянистых растений, иметь представления о способах 

вегетативного размножения растений. 

- знать и называть диких и домашних животных, некоторых птиц, насекомых, 

земноводных. 

- делать выводы о том, как человек может беречь природу. 

- иметь представление о переходе веществ из твёрдого состояния в жидкое и 

наоборот. 

- уметь применять полученные знания на практике. 

- знать, что нужно делать для того, чтобы поддерживать своё здоровье и здоровье 

окружающих людей. 

3. Развитие речи. 

К концу года дети могут: 

- объяснять правила игры; аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника. 

- употреблять сложные предложения разных видов; при пересказе пользоваться 

прямой и косвенной речью. 

- самостоятельно составлять по образцу рассказы о событиях из личного опыта, по 

сюжетной картинке, по набору картинок; сочинять концовки к сказкам; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие 

литературные произведения. 

- определять место звука в слове. 

- подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со исходным значением. 

- употреблять слова, относящиеся к миру человеческих взаимоотношений. 

4. Формирование элементарных математических представлений. 

Концу года дети могут: 
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- выделять составные части группы предметов, их признаки различия и сходства, 

сравнивать части на основе счёта предметов и составления пар; понимать, что целая 

группа предметов больше каждой своей части ((часть меньше целого). 

- считать (отсчитывать) в пределах 10. 

- правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в 

пределах10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?». 

- сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность), 

устанавливать, какое число больше (меньше) другого; уравнивать неравные группы 

предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

-сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); с помощью 

наложения, приложения на глаз. 

- размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины; понимать относительность 

признака величины предметов. 

- определять своё местонахождение среди предметов и людей, а также положение 

предмета по отношению к другому. 

- знать некоторые характерные особенности геометрических фигур (количество 

углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

- различать форму предметов: круглую, треугольную, четырёхугольную. 

- знать, что утро, день, вечер, ночь составляют сутки; последовательность частей 

суток. 

- называть текущий день недели. 

5. Художественная литература. 

К концу года дети могут: 

- определять жанр произведения; называть любимые сказки и рассказы. 

- проявлять интерес к объёмным произведениям, которые читаются по главам. 

- драматизировать небольшие произведения, читать по ролям стихотворения. 

- вспомнить 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребёнку первые строчки), 2-3 считалки, загадки. 

- называть любимого детского писателя. 

6. Художественно-эстетическое воспитание. 

К концу года дети могут: 

- проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства. 

- выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). 

- знать особенности изобразительных материалов. 

В рисовании: - создавать изображения предметов (по представлению, с натуры); 

сюжетные изображения (на темы окружающей жизни, явлении природы, 
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литературных произведений); использовать разнообразные композиционные 

решения, изобразительные материалы. 

- использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

- выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

использовать разнообразные приёмы и элементы для создания узора, подбирать 

цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного искусства. 

В лепке: - лепить предметы разно формы, используя усвоенные ранее приёмы и 

способы. 

- создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

- создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: - изображать предметы и создавать несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приёмы вырезания, а также обрывания 

бумаги. 

7. Конструирование и ручной труд. 

К концу года дети могут: 

В конструировании: - анализировать образец постройки. 

- планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

- создавать постройки по рисунку. 

- работать коллективно. 

В ручном труде: - правильно пользоваться ножницами. 

- сгибать лист вчетверо в разных направлениях, работать по готовой выкройке. 

- выполнять не сложные поделки способом оригами. 

- делать игрушки, сувениры из природного и бросового материала. 

8. Игровая деятельность. 

К концу года дети могут: 

- договариваться с партнёрами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться 

правилам игры. 

- разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

- использовать различные источники информации, способствующие обогащению 

игры (кино, литература, экскурсии и др.). 

- создавать творческую предметно-игровую среду, использовать 

полифункциональный материал, предметы заместители и др. 

- в дидактических играх оценивать свои возможности и без раздражения 

воспринимать проигрыш. 

- объяснять правила игры сверстникам. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательного и 

образовательного процесса в подготовительной к школе группе детского сада, она 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей 5 – 6 лет, формирование у них 

предпосылок учебной деятельности, обеспечение их дальнейшей социальной 

успешности, сохранение и укрепление здоровья. 

Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что позволяет 

гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко его планировать 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; основывается на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

Рабочая программа построена с учётом использования следующих 

образовательных областей: 

• Социально - коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно - эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных задач 

не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной  деятельности дошкольников. 

 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включения 

детей в систему социальных отношений. формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира). формирование положительного 

отношения к труду. 

Задачи:  

- развитие игровой деятельности детей;  

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  
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-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу;  

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;  

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения;  

- передачу 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 природы ситуациям; 

- развитие трудовой деятельности;  

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам;  

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 

2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуального развития 

Задачи:  

- сенсорное развитие;  

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности;  

- формирование элементарных математических представлений;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, формирование интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг.  

Задачи:  

- развитие свободного общения с 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.  

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений;  

- развитие литературной речи;  
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- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

 

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. развитие 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку.  

Задачи:  

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

- развитие детского творчества;  

- приобщение к изобразительному искусству.  

- развитие музыкально-художественной деятельности;  

- приобщение к музыкальному искусству. 

 

2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие детей, охрана здоровья 

детей и формирование основ культуры здоровья.  

Задачи:  

-развитие физических качеств (скоростных, силовых, координации);  

-накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

-формирование у воспитанников потребности в двигательном совершенствовании;  

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

-воспитание культурно-гигиенических навыков;  

-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

2.6. ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Перспективно-тематическое планирование представлено в виде приложений к 

Рабочей программе, где Приложение 1 соответствует времени года осень, 

Приложение 2 – зима, Приложение 3 – весна. 
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2.7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ). 

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета 

интересов родителей и их опыта воспитания детей.  

Воспитатели в своей работе с семьей используют разные формы:  

  Проведение тематических родительских собраний (3 раза в год). 

 Консультации для родителей. Родители по желанию могут ознакомиться с 

текстом каждой консультации в бумажном варианте или на личном сайте 

воспитателя, раздел «Для родителей» (файлы с текстами консультаций и презентации 

консультаций).   

 Организация групповых выставок творческих работ детей и совместных 

творческих детей и родителей.   

 Совместные посещения детей, родителей и воспитателей детских театров, 

проведение экскурсий в музеи (в выходные дни).   

 Организация тематических праздников с участием детей и родителей. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Режим дня. 

Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, 

предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также рациональную 

организацию различных видов деятельности. Соблюдение режима дня - одно из 

важнейших условий высокой работоспособности организма человека. При его 

соблюдении вырабатывается определенный биологический ритм функционирования 

организма, т.е. вырабатывается стереотип в виде системы чередующихся условных 

рефлексов. Закрепляясь, они облегчают организму выполнение его работы, поскольку 

создают условия и возможности внутренней физиологической подготовки к 

предстоящей деятельности. Режим дня имеет гигиеническое и воспитательное 

значение, формируются культурно-гигиенические навыки, и осуществляется охрана 

организма от переутомления и перевозбуждения. При четком выполнении режима 

дня у ребенка формируются качества: организованность, самостоятельность, 

уверенность в себе.  

Режим дня старшей группы (5-6лет) «Гномики»  режим работы 10,5 часов 

Холодный период 

Теплый период года 

Время проведения Мероприятия 

7.30 – 8.15 Прием детей. Самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми 

8.15 – 8.30 Утренняя гимнастика 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак 

9.00 – 9.10 Игры, подготовка к НОД 

9.10 -9.35 

10.00 – 10.25 

Непосредственная образовательная деятельность, 

10.25-10.40 Подготовка к второму завтраку. Второй завтрак 

10.40 -12.30 Подготовка к прогулке. Прогулка 

12.30-12.40 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.40-13.10 Подготовка к обеду. Обед 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

15.15-15.40 Подготовка к полднику. Полдник 

15.40-16.05 Непосредственная образовательная деятельность 

16.05 – 16.30 Самостоятельная деятельность. Игры 

16.30-17.30 Подготовка к прогулке.  Прогулка, игры, наблюдения, 

экспериментальная и исследовательская деятельность. 

17.30-18.00 Самостоятельная деятельность, уход детей домой 

Время проведения Мероприятия 

7.30 – 8.15 Прием детей. Самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми 

8.15 – 8.30 Утренняя гимнастика 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 - 9.10 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 
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3.2.Структура образовательного года. 

Образовательный год 2022/2023 начнется 1 сентября 2022 года   и закончится 

31 августа 2023 года. 

 В течение учебного года для детей, посещающих МБДОУ, организуются 

творческие каникулы, во время которых проводится непосредственно 

образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), игровые интегративно-

познавательные комплексы, тематические развлечения.  

        Продолжительность учебного года -  38 учебных  недель. Общая 

продолжительность года составит 365 дней, из которых  243 дня будут 

образовательными, а 122 дня придутся на выходные и праздники. 

 Сентябрь 2022 года: образовательных дней 22, выходных дней - 8. 

 Октябрь 2022 года: образовательных дней 21, выходных дней - 10. 

 Ноябрь 2022 года: образовательных дней - 21, выходных дней - 9. 

 Декабрь 2022 года: образовательных дней - 22, выходных дней - 9. 

 Январь 2023 года: образовательных дней - 17, выходных дней - 14. 

 Февраль 2023 года: образовательных дней - 18, выходных дней - 10. 

 Март 2023 года: образовательных дней - 21, выходных дней - 10. 

 Апрель 2023 года: образовательных дней - 18, выходных дней - 12. 

 Май 2023 года: образовательных дней - 20, выходных дней - 11. 

1 сентября  -  начало образовательного года; музыкальное развлечение «Знакомство 

новых друзей Берёзки»    

1 – 30 сентября  –  адаптационный, выявление стартового потенциала группы 

воспитанников; знакомство со школой (подготовительные  группы). 

1 – 30 сентября  - адаптационный период (группа раннего возраста). 

общественно полезный труд, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

самостоятельная  деятельность 

9.10 -12.25 Прогулка.  Индивидуальная работа с детьми. Игры, наблюдения,  

экспериментальная и исследовательская деятельность, 

самостоятельная деятельность. 

12.25-12.40 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.40-13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.10-15.15 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.15-15.30 Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

15.30-15.55 Подготовка к полднику. Полдник 

15.55-17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, наблюдения, 

экспериментальная и исследовательская деятельность. 

17.30-18.00 Самостоятельная деятельность, уход детей домой 
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18 сентября – 29 сентября - выявление стартового потенциала поступивших 

воспитанников с проведением образовательной деятельности. 

1 сентября  – 21 октября  - образовательный период; 

24 октября – 28 октября  –  «творческие каникулы»; осенние развлечения. 

31 октября – 23 декабря  – образовательный период. 

26 декабря – 13 января – мини творческие познавательные проекты, праздничные 

утренники, новогодние каникулы; рождественские развлечения. 

16 января –  24 февраля – образовательный период.  

16 января - 27 января – итоговые занятия, контрольные занятия мониторинговый  

период по спорным показателям. 

27 февраля – 3 марта - «творческие каникулы»; праздничные утренники, 

развлечения.  

6 марта – 31 мая – образовательный период.   

24 апреля - 28 апреля - мониторинг (психолого-педагогический) готовности 

воспитанников подготовительной группы к обучению в школе. 

15 мая – 26 мая – мониторинг, контрольные занятия, творческие отчеты педагогов. 

1 июня – 31 августа  –  летний оздоровительный период. 

(в структуру года могут быть внесены изменения в соответствии с распоряжением 

вышестоящих органов) 

 

Построение образовательной деятельности с детьми на летний 

оздоровительный период  

Планирование образовательной деятельности с детьми в летний период носит 

тематический характер. Используется общая тематика проводимых видов 

организованной и совместной деятельности в течение недели. 

Содержание их различно: оно зависит от возрастных и индивидуальных 

возможностей детей. 

Продолжительность летней оздоровительной кампании -  14 недель. 

 Июнь 2023 года: образовательных дней 19, выходных дней - 11. 

 Июль 2023 года: образовательных дней 21, выходных дней – 10. 

 Август 2023 года: образовательных дней - 23, выходных дней – 8. 
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3.3. Продолжительность непосредственной организованной образовательной  

деятельности детей старшего дошкольного возраста. 

 

КОЛЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ В НЕДЕЛЮ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ. 

Образовательные области Виды занятий Старшая 

группа 

 

Речевое развитие 

Развитие речи. 

Художественная литература 

2 

Подготовка к обучению 

грамоте 

 

 

Физическое развитие 

Физкультура 3 

Валеология 0,5 

 

Познавательное развитие 

Математика 1 

Ознакомление с 

окружающим 

0,5 

Краеведение (региональный 

компонент) 

0,5 

Ознакомление с природой 0,5 

Социально-коммуникативное 

развитие 

БЖД 0,5 

 

Художественно – эстетическое 

Рисование 1 

Декоративное рисование  

 

 

Старшая группа 

( с 5 до 6 лет) 

Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному 

образованию, для детей дошкольного возраста составляет:  в 

старшей группе (дети шестого года жизни) – 13.  

Максимально допустимое количество занятий в первой 

половине дня в старшей группе не должно превышать  трех. 

Продолжительность занятий для детей 6-го года жизни – не 

более 25 минут. В середине занятия проводят физкультминутку. 

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут.  

Занятия для детей  старшего дошкольного возраста могут 

проводиться и во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Длительность этих занятий – не более 20-30 минут в 

зависимости от возраста детей. В середине занятия статического 

характера проводят физкультминутку. 
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Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыкально-ритмическое 2 

 Конструирование, ручной 

труд 

0,5 

Всего:  13 

Образовательная область, социально-коммуникативное развитие, проходит 

через все виды занятий в зависимости от организации детей, а также в игре, т.к. 

этот вид деятельности является ведущим  в дошкольном возрасте.  

 Предусматривается проведение непосредственной образовательной 

деятельности  для детей во второй половине дня после дневного сна, но не чаще чем 

2-3 раза в неделю. 

 Среди общего времени непосредственной образовательной деятельности 

отводится 50% занятиям, требующим от детей умственного напряжения, остальные 

50% - НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикл (музыкально-

ритмические занятия). 

 В недельном расписании непосредственной образовательной деятельности  по 

наиболее трудным предметам, требующим повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, планируются в первую половину дня, в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

указанные занятия сочетаются с физкультурными и музыкально-ритмическими НОД. 

 При проведении НОД  требующим повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей рекомендуется делить детей на подгруппы. 

 Планирование НОД по образовательной области «Речевое развитие» предполагается 

по следующим направлениям: 

 Речевые занятия в старшей группе: 1-  словарь, функции и формы речи, 

грамматический строй речи.  2- звуковая культура речи. 

 Речевые занятия в подготовительной группе: 1- словарь, функции и формы 

речи, грамматический строй речи.  2- «Словарик дружбы»  с учетом 

региональных особенностей Крыма.  3- грамота. 

Планирование специально организованной деятельности в соответствии с сеткой. 

Структура написания НОД: Вид образовательной деятельности, тема, программное 

содержание, оборудование и материалы, источник (с указание автора и стр.) 
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3.4. РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 I-IIIнеделя II-IV неделя 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1. 9.10 – 9.35 

Ознакомление с окружающим 

2. 9.50 – 10.05 

Музыкальное 

1. 9.10 – 9.35 

Ознакомление с окружающим 

2. 9.50 – 10.05 

Музыкальное 

В
т
о

р
н

и
к

 

1. 9.10 – 9.35 

Подготовка к обучению грамоте 

2. 10.05 – 10.30 

Физкультура (З) 

II пол.дня 

3. 15.40 – 16.05 

 Рисование 

 

1. 9.10 – 9.35 

Подготовка к обучению грамоте 

2. 10.05 – 10.30 

Физкультура (З) 

II пол.дня 

3. 15.40 – 16.05 

 Рисование 

 

С
р

ед
а
 

1. 9.10 – 9.35 

Математика 

2. 10.05 – 10.30 

Музыкальное  

II пол.дня 

3. 15.40 – 16.05 

Природный мир 

 

1. 9.10 – 9.35 

Математика 

2. 10.05 – 10.30 

Музыкальное  

II пол.дня 

3. 15.40 – 16.05 

Конструирование 

 

Ч
ет

в
ер

г 

1. 9.10 – 9.35 

Развитие речи 

2. 10.05 – 10.30 

Физкультура (З) 

II пол.дня 

2. 15.40 – 16.05 

 Декоративное рисование 

 

1. 9.10 – 9.35 

Развитие речи 

2. 10.05 – 10.30 

Физкультура (З) 

II пол.дня 

3. 15.40 – 16.05 

 Декоративное рисование 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 1. 9.10 – 9.35 

Лепка 

2. 11.00 – 11.25 

Физкультура (У) 

1. 9.10 – 9.35 

Аппликация 

2. 11.00 – 11.25 

Физкультура (У) 

 

  



33 

 

3.5. ОБЪЁМ НЕДЕЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ВОСПИТАННИКОВ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

ОРГАНИЗОВАННЫХ ФОРМАХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Формы 

работы 

Виды работы Количество и длительность 

занятий в мин. В зависимости 

от возраста детей 

 

Физкультурн

ые занятия 

В помещении  2 раза в неделю 

25-30 

На улице 1 раз в неделю 

25-30 

Физультурно-

оздоровительн

ая работа в 

режиме дня 

Утренняя гимнастика по 

желанию детей 

Ежедневно 

8-10 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза утром и вечером 

25-30 

Физкультминутки в 

середине статического 

занятия 

Ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 3-

5 

Активный 

отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 

День здоровья 2 раза в год 

Самостоятель

ная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

ежедневно 

Культурно-досуговая деятельность 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 
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Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, 

участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить их с памятным событиями, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий 

вне образовательного учреждения. 

 

3.6. СХЕМА СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ. 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик в 

неделю 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам  

ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и 

другие виды игр  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

ежедневно  
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Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные 

игры)  

2 раза в неделю  

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели  

Подвижные игры  ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

клуб «Почемучка».   

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей  

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в 2 недели  

Продуктивно-творческая мастерская 

«Пластилиновая ворона»  

1 раз в 2 недели  

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)  

1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений  ежедневно  

Самообсуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  

ежедневно  

3.7. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ВОЗРАСТА. 

№ Компоненты 

игры 

 

 

1 

 

Замысел игры, 

постановка 

игровых целей 

и задач. 

  Замыслы игр более устойчивые, но не статичны, а развивающиеся. 

Дети совместно обсуждают замысел игры, учитывают точку зрения 

партнера, достигают общего решения. Появляется длительная 

перспектива игры, что говорит о высоком уровне развития 

игрового творчества. Перед  игрой дети намечают общий план, а во 

время игры включают в неё новые идеи и образы, т.е. плановость, 

согласованность игры сочетается с импровизацией. 

 

2 

 

Содержание  

игры. 

.В игре дети создают модели разнообразных взаимоотношений 

между людьми. 

 

3 

 

Сюжет игры. 

.Совершенствуется умение совместно строить и творчески 

развивать сюжеты игр.  Для детей характерно стремление узнать 

как можно больше о том, во что они играют.  Эпизоды из сказок, 
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общественные сюжеты занимают значительное место в играх, они 

смелее и разнообразнее комбинируют в играх знания, почерпнутые 

из наблюдений, книг, кино-фильмов, рассказов взрослых. 

 

4 

 

Игровые 

действия, 

игровые 

предметы. 

 Игровые действия часто заменяются словом. Дети осуществляют 

игровое действие с предметами заместителями, природным 

материалом, игрушками, собственными самоделками. Широко 

используют в игре подсобный материал. По ходу игры они 

подбирают или заменяют необходимые предметы. 

5 Правила игры   Дети осознают, что соблюдение правил является условием 

реализации роли. 

 

3.8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ. 

Условия реализации Рабочей программы Важнейшим условием реализации Рабочей 

программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребёнку 

радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Для выполнения этих условий необходимо выполнение определённых требований к 

реализации Рабочей программы:   

 Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка.   

 Формирование у детей доброжелательных, внимательных отношений.  Развитие 

у детей самостоятельности.  

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности.   

 Создание условий для развития познавательной деятельности.   

 Создание условий для развития проектной деятельности.   

 Создание условий для самовыражения средствами искусства.   

 Создание условий для физического развития.  

Чтобы выполнить все перечисленные требования к реализации Рабочей 

программы, необходимы создание и обновление предметно-развивающей среды, 

инновационная деятельность, сотрудничество с семьей. 3.2.1. Создание и 

обновление развивающей предметно - пространственной среды (РППС) РППС 

группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. РППС обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 
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возможности для уединения. Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию рабочей программы.  

Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей.  

Трансформируемость пространства группы предполагает возможность 

изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих РППС группы. Вариативность РППС 

группы даёт детям возможность свободного выбора деятельности. Оснащение 

уголков РППС меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса, появляются новые предметы, стимулирующие 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

В качестве таких уголков развития в группе выступают:  

 • уголок для ролевых игр;  

• книжный уголок;  

•зона для настольно-печатных игр;  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок; • уголок ряжения;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.  

РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех 

материалов и оборудования. При организации РППС группы соблюдаются 
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требования безопасности, что предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. В 

группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, 

скакалки). Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей. В группе организуется рациональный двигательный режим 

путем чередования разнообразной активной деятельности и отдыха. Развивающая 

среда соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивает все 

направления развития детей. 
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