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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей Программы инструктора по 

физической культуре 

Цель рабочей программы инструктора по физической культуре:  
1. Развитие личности детей дошкольного возраста в том числе имеющих ТНР в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

2. Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, создание условий для развития 

физической культуры   дошкольников, формирование потребности в здоровом образе 

жизни, охрана здоровья детей  и  формирование  основы культуры здоровья. 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 создание  благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие  способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение  обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование  

предпосылок учебной деятельности;  

 формирование  социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;   

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение  преемственности целей, задач и содержания дошкольного  общего  и 

начального общего образования; 

 своевременное выявление воспитанников с речевыми нарушениями и определение 

их особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с 

нарушением речи, организация индивидуальной  и (или) групповой образовательной 

деятельности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с нарушением речи 

программы и их  интеграции в ДОУ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах коррекции 

имеющихся проблем, охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей.
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 1.1.2.  Принципы и подходы к формированию рабочей 

Программы инструктора   по физической культуре  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и 

детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых  в реализации программы.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе.  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей.  

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

12. Этиопатогенетический принцип. Этот принцип предполагает, что при устранении 

речевых нарушений  учитывается  совокупность этиологических факторов (внешние, 

внутренние, биологические и социально-психологические), обусловливающих их 

возникновение.  

13. Учёт структуры речевого нарушения. Расстройства речи в большинстве случаев 

представляют собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и 

неоднозначные связи между речевыми и неречевыми симптомами. 
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14. Комплексное психолого-медико-педагогическое воздействие  на совокупность 

речевых и неречевых симптомов. 

15. Поэтапность логопедического воздействия  как целенаправленный организованный 

процесс, в котором выделяются различные этапы,  имеющий свои цели,  задачи, 

методы  и приемы  коррекции. 

16. Учет закономерностей и последовательности формирования различных форм и 

функций речи  в онтогенезе. 

17. Принцип формирования речевых навыков в условиях естественного речевого 

общения. 

 

Подходы  к формированию Программы  следующие:  

 

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются 

как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты 

педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, 

формы, средства педагогического процесса.  

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Для развития личности 

создаются  условия для саморазвития задатков и творческого потенциала. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности, 

заключающаяся в  выборе и организация деятельности ребенка с позиции субъекта 

познания труда и общения (активность самого).  

4. Индивидуальный подход заключается в поддержки  индивидуальных особенностей 

каждого ребенка.  

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на 

основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 

6. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; 

объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в 

проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей.  

7. Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции 

народа, его культуру и этнические особенности.  

8. Дифференцированный подход к детям в зависимости от их психического состояния и 

способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение 

специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, 

наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового обучения.9. 

9. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к 

диагностике и коррекционной помощи детям с  ТНР. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей Программы 

характеристики инструктора по ФК 
Характеристика особенностей развития детей составлена с учетом возрастного 

периода детей, социальной ситуации их развития и ведущей деятельности. 

Младшая группа (3 – 4 года) 

 В плане физического развития компетентность ребенка четвёртого года жизни 

проявляется в том, что он владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, 

бег, лазанье, действия с предметами), элементарными гигиеническими навыками и 

навыками самообслуживания. Возрастают двигательная активность и сенсомоторная 

координация. Весо-ростовые показатели физического развития между девочками и 

мальчиками почти одинаковы: рост составляет 92 – 99 см, маса тела 14 – 16 кг.  

В этом возрасте у ребёнка многие движения резки и угловаты, низка выносливость 

мышечной системы. Из-за этого статическое напряжение мышц кратковременно, и малыш 

не может долго сидеть или стоять не меняя позы. Сила мышц кисти рук увеличивается с 

3,5 кг до 4 кг.  

На четвёртом году жизни ребёнок владеет большим объёмом двигательных навыков, 

способен совершать достаточно сложные двигательные действия, соблюдая определённую 

последовательность. Детей характеризует большая осознанность восприятия показа 

движений и словесного пояснения, что положительно сказывается на качестве 

выполнения упражнения. Однако, отмечается ещё недостаточная слаженность в работе 

разнообразных мышечных групп (плечевого пояса, туловища, ног), не сформирована 

произвольность движений. 

Четвёртый год жизни ребёнка характерезуется особенностью развития дыхательной 

системы и к 3–4 годам устанавливается лёгочный тип дыхания, но строение лёгочной 

ткани не завершено, поэтому лёгочная вентиляция ограничена. 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

В течение пятого года жизни происходит значительный сдвиг в развитии 

мускулатуры, в том числе - нервно-психической регуляции и её функциях, возрастают 

сила и работоспособность мышц. Мелкие мышцы (пальцев, кистей, стоп) ещё 

недостаточно развиты в сравнении с крупной мускулатурой, из-за чего детям даются 

движения всей рукой, а не её мелкими мышечными группами. Кроме того, сила мышц-

сгибателей больше силы мышц- разгибателей, что определяет особенности поз ребёнка – 

голова слегка наклонена вперёд, живот выпячен, ноги согнуты в коленных суставах. 

Плавательные движения дошкольник совершает при помощи крупных мышечных групп 

верхних и нижних конечностей, туловища, которые уже к 4-5 годам достаточно хорошо 

развиты.  

Большая динамическая работа ног при плавании в безопорном положении оказывают 

укрепляющее воздействие на формирование стопы, помогает предупредить плоскостопие.  

Пятый год жизни ребёнка характеризуется дисбалансом в развитии дыхательного 

аппарата: при относительной мощности лёгких пока ещё узок просвет верхних 

воздухоносных путей (полости носа, гортани) и слабы дыхательные мышцы. Вместе с тем 

размах грудной клетки при вдохе и выдохе значительно шире, вследствие чего жизненная 

ёмкость лёгких у пятилетнего ребёнка значительно больше, чем у 3 – 4 летнего. 

 На пятом году жизни движения ребёнка становятся более уверенными и 

координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается 

целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды движения, 

выделять их элементы. У них появляется интерес к результатам движения, потребность 

выполнять его в соответствии с образом. Всё это позволяет педагогу приступить к 

обучению техники основных движений и основам техник плавания определённым 

способом, отработке их качества. 
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 Физическая компетентность связана с возникновением интереса к выполнению 

необходимых гигиенических процедур, режиму дня, регулированию двигательной 

активности, совершенствованию движений. 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

Шестой год жизни ребёнка характеризуется замедлением скорости роста тела. Тело 

растёт неравномерно – длина ног и верхней части тела растёт медленно, а скорость роста 

длины рук и диаметра тела увеличивается. Развитие опорно-двигательной системы 

ребёнка ещё не завершено (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура). 

Позвоночный столб чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная 

мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, связок. При неблагоприятных 

условиях возможно нарушение осанки.  

Мягкие ритмичные движения ног при плавании обеспечивают большую и 

разностороннюю нагрузку на нижние конечности. Тем самым создаются благоприятные 

условия для постепенного формирования и укрепления твердой опоры нижних 

конечностей – тазового пояса. 

У детей этого возраста возрастает осознанность освоения более сложных основных 

движений. Это позволяет повысить требования к качеству их выполнения, больше 

внимания уделять развитию физических и морально-волевых качеств (быстрота, ловкость, 

выносливость, дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение приходить 

на помощь товарищу, сопереживать его успехам и неудачам, быть заботливым и 

внимательным друг к другу). К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики 

пальцев рук.  

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: ребёнок умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные 

правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки 

самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа 

жизни.  

 

Подготовительная к школе группа (6 -7 лет)  
Седьмой год жизни ребёнка характеризуется продолжением активного формирования 

осанки и свода стопы. Так как костная ткань богата органическими элементами, то скелет 

старших дошкольников всё ещё эластичен и подвержен деформации. Это может стать 

причиной травм не только конечностей, но и позвоночника.  

При плавании подъемная сила воды, поддерживающая ребенка на поверхности, как 

бы облегчает тело, поэтому снижается давление на опорный аппарат скелета, особенно на 

позвоночник. В связи с этим плавание является эффективным средством укрепления 

скелета, активно используется как корригирующее (исправляющее дефекты) средство.  

К семи годам у ребёнка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но 

по-прежнему слабы мелкие мышцы. У детей ярко выражен грудной тип дыхания.  

Резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной системы у детей 

достаточно высоки. Динамика нервной системы облегчает освоение детьми движений, 

физических упражнений, улучшается качество двигательной деятельности дошкольников. 

Движения ребёнка становятся более координированными и точными. Основой проявления 

двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. 

 При плавании органы кровообращения ребенка находятся в облегченных условиях 

деятельности благодаря положению тела пловца, близкому к горизонтальному, работе 

крупных мышечных групп по большим дугам, механическому воздействию давления 

воды на поверхность тела, помогающему оттоку крови от периферии и облегчающему 

передвижение ее к сердцу.  

В двигательной деятельности формируются навыки самоорганизации, 

взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий, для них важен 

результат. Появляется возможность на основе закладывающейся произвольности 
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сформировать у детей потребность заниматься физическими упражнениями и плаванием, 

развивать самостоятельность, инициативу в освоении новых видов движений.  

У детей до 7 лет свойства центральной нервной системы таковы, что они быстро 

устают, но и быстро отдыхают, поэтому большие кратковременные нагрузки с частыми 

перерывами допустимы в обучении плаванию дошкольников 

 

Социальная 

ситуация развития 

Ведущая деятельность ребенка 

3 - 7 лет 

На этапе 

дошкольного 

возраста 

социальная 

ситуация развития 

характеризуется 

тем, что ребенок 

открывает для себя 

мир человеческих 

отношений.  

Главная 

потребность 

ребенка состоит в 

том, чтобы войти в 

мир взрослых, быть 

как они и 

действовать вместе 

с ними. Но реально 

выполнять функции 

старших ребенок не 

может. Поэтому 

складывается 

противоречие 

между его 

потребностью быть 

как взрослый и 

ограниченными 

реальными 

возможностями. 

Данная потребность 

удовлетворяется в 

новых видах 

деятельности, 

которые осваивает 

дошкольник.  

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей 

человеческой деятельности, период интенсивной ориентации 

в них. Главным новообразованием становится новая 

внутренняя позиция, новый уровень осознания своего места в 

системе общественных отношений. Если в конце раннего 

детства ребенок говорит: «Я большой», то к 7 годам он 

начинает считать себя маленьким. Такое понимание основано 

на осознании своих возможностей и способностей. Ребенок 

понимает, что для того, чтобы включиться в мир взрослых, 

необходимо долго учиться. Конец дошкольного детства 

знаменует собой стремление занять более взрослую позицию, 

то есть пойти в школу, выполнять более высоко оцениваемую 

обществом и более значимую для него деятельность - 

учебную. В дошкольном детстве значительные изменения 

происходят во всех сферах психического развития ребенка. 

Как ни в каком другом возрасте, ребенок осваивает широкий 

круг деятельности: игровую, трудовую, продуктивную, 

бытовую, общение; формируется как техническая, так и 

мотивационно-целевая сторона разных видов деятельности. 

Главным итогом развития всех видов деятельности являются, 

с одной стороны, овладение моделированием как центральной 

умственной способностью, с другой стороны, формирование 

произвольного поведения. Дошкольник учится ставить более 

отдаленные цели, опосредованные представлением, и 

стремиться к их достижению. В познавательной сфере 

главным достижением является освоение средств и способов 

познавательной деятельности. Между познавательными 

процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, они всё 

более и более интеллектуализируются, осознаются, 

приобретают произвольный, характер. Складывается первый 

схематический абрис детского мировоззрения на основе 

дифференциации природных и общественных явлений, живой 

и неживой природы, растительного и животного мира. В 

сфере развития личности возникают первые этические 

инстанции, складывается соподчинение мотивов, 

формируется дифференцированная самооценка и личностное 

сознание. 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с речевыми 

нарушениями 

Нарушения речи часто возникают вследствие органических или 

функциональных повреждений головного мозга. В связи с этим у детей с 
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расстройствами речевой функции зачастую наблюдаются различные сопутствующие 

нарушениям мозга нарушения психической деятельности: нарушения и задержки 

психического развития, эмоционально-волевой сферы, умственного развития, 

нарушения памяти, внимания, познавательной деятельности. Такие дети зачастую 

характеризуются: 

1) повышенной возбудимостью и двигательной активностью. Ребенку трудно усидеть 

на одном месте и заниматься длительное время одним и тем же видом деятельности, 

руки и ноги его находятся в постоянном движении. Ребенок встает и ходит во время 

занятий, не реагируя на педагога, в перерывах между занятиями ведет себя чрезмерно 

активно, с трудом переключается с физической деятельности на умственную. Иногда 

наоборот, встречаются дети, отличающиеся заторможенностью и вялостью; 

2) эмоциональной неустойчивостью. Настроение таких детей может резко и часто 

изменяться от радостного к плаксивому, от печального к агрессивному и т.д., иногда 

появляются признаки агрессии, беспокойства, настороженности. Нелестное замечание, 

плохая оценка, конфликт с другими детьми могут вызывать вспышки гнева, ярости и 

даже психические расстройства; 

3) низкой работоспособностью, в том числе и умственной. Ребенок способен работать 

только в определенном темпе, специфичном именно для него, и довольно 

непродолжительное время, затем наступает утомление; 

4) повышенной утомляемостью. Дети быстро устают, утомление может накапливаться 

и приводить к вспышкам раздражительности и плохому самочувствию; 

5) плохим самочувствием. Такие дети могут страдать головными болями, тошнотой и 

головокружением, плохо переносить жару и духоту; 

6) нескоординированностью движений и нарушением равновесия; 

7) нарушениями памяти, внимания, понимания; 

8) ослаблением контроля за собственными действиями. 

Даже небольшие расстройства речи могут отрицательно влиять на общее 

развитие ребенка. Плохо говорящие дети часто подвергаются насмешкам со стороны 

сверстников, что делает их неуверенными в себе, застенчивыми, нерешительными, и в 

дальнейшем это способно привести к возникновению больших комплексов, что мешает 

преодолению дефекта, и развитию неуверенности в себе и собственных силах. Ребенок 

может начать избегать общения, что влияет на процесс социализации личности в 

целом. 

Характеристика дошкольников с дизартрией 

     Клиническое, психологическое и логопедическое изучение детей с дизартрией 

показывает, что эта категория очень неоднородна с точки зрения двигательных, 

психических и речевых нарушений.  

   Основные проявления дизартрии состоят в расстройстве артикуляции звуков, 

нарушениях голосообразования, а также в изменениях темпа речи, ритма и интонации 

и проявляются в разной степени и в различных комбинациях в зависимости от 

локализации поражения в центральной или периферической нервной системе, от 

тяжести нарушения, от времени возникновения дефекта. 

Классификация клинических форм дизартрии основывается на выделении 

различной локализации поражения мозга, что отражено в их названии: корковая, 

подкорковая, мозжечковая, бульбарная и псевдобульбарная. Дети с различными 

формами дизартрии отличаются друг от друга специфическими дефектами 

звукопроизношения, голоса, артикуляционной моторики, нуждаются в различных 

приемах логопедического воздействия и в разной степени поддаются коррекции. 

  Наиболее часто встречающаяся форма детской дизартрии — псевдобульбарная. 

Псевдобульбарная дизартрия является следствием перенесенного в раннем детстве или 

в пренатальном периоде органического поражения мозга в результате родовых травм, 

опухолей, инфекций и интоксикации и др. Возникает псевдобульбарный паралич или 
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парез, в результате которого у ребенка нарушается общая и речевая моторика. В 

раннем возрасте малыш плохо сосет, поперхивается, захлебывается, плохо глотает. Изо 

рта  течет слюна, нарушена мускулатура лица. 

Степень нарушения речевой или артикуляционной моторики может быть 

различной. Условно выделяют три степени псевдобульбарной дизартрии: легкую, 

среднюю, тяжелую. 

1. Легкая степень псевдобульбарной дизартрии характеризуется отсутствием 

грубых нарушений моторики артикуляционного аппарата. Трудности артикуляции 

заключаются в медленных, недостаточно точных движениях языка, губ. Расстройство 

жевания и глотания у ребенка выявляется неярко, в редких поперхиваниях. 

Произношение у таких детей нарушено вследствие недостаточно четкой артику-

ляционной моторики, речь несколько замедленна, характерна смазанность при 

произнесении звуков. Чаще страдает произношение сложных по артикуляции звуков: 

ж, ш, р, ц, ч. Звонкие звуки произносятся с недостаточным участием голоса. Трудны 

для произношения мягкие звуки, требующие добавления к основной артикуляции 

подъема средней части спинки языка к твердому нёбу. 

  Недостатки произношения оказывают неблагоприятные влияния на 

фонематическое развитие. Большинство детей с легкой степенью дизартрии 

испытывают некоторые трудности в звуковом анализе. Нарушение структуры слова 

почти не наблюдается; то же относится к грамматическому строю и лексике. Итак, 

основным дефектом у детей, страдающих псевдобульбарной дизартрией в легкой 

степени, является нарушение фонетической стороны речи. 

2. Дети со средней степенью дизартрии составляют наиболее многочисленную 

группу. Для них характерна амимичность: отсутствие движений лицевых мышц. 

Ребенок не может надуть щеки, вытянуть губы, плотно сомкнуть их. Движения языка 

ограниченны. Ребенок не может поднять кончик языка вверх, повернуть его вправо, 

влево, удержать в данном положении. Значительную трудность представляет 

переключение от одного движения к другому. Мягкое нёбо бывает часто 

малоподвижным, голос имеет назальный оттенок. Характерно обильное 

слюнотечение. Затруднены акты жевания и глотания. 

Следствием нарушения функции артикуляционного аппарата является тяжелый 

дефект произношения.  Речь таких детей обычно очень невнятная, смазанная, тихая. 

Характерна нечеткая из-за малоподвижности губ, языка артикуляция гласных, 

произносимых обычно .с сильным  носовым  выдохом.  Звуки а  н у  недостаточно 

четкие, звуки и и ы обычно смешиваются. Из согласных чаще бывают сохранены п, 

т, м, н, к, х. Звуки ч и ц, р и л произносятся приближенно, как носовой выдох с 

неприятным «хлюпающим» призвуком. Выдыхаемая ротовая струя ощущается очень 

слабо. Чаще звонкие согласные заменяются глухими. Нередко звуки в конце слова 

и в сочетаниях согласных опускаются. В результате речь детей, страдающих 

псевдобульбарной дизартрией, оказывается настолько непонятной, что они 

предпочитают отмалчиваться. Наряду с обычно поздним развитием речи (в возрасте 

5—6 лет) данное обстоятельство резко ограничивает для ребенка опыт речевого 

общения. 

3. Тяжелая степень псевдобульбарной дизартрии — анартрия — 

характеризуется глубоким поражением мышц и полной бездеятельностью речевого 

аппарата. Лицо ребенка, страдающего анартрией, маскообразное, нижняя челюсть 

отвисает, рот постоянно открыт. Язык неподвижно лежит на дне ротовой полости, 

движения губ резко ограниченны. Затруднены акты жевания и глотания. Речь 

отсутствует полностью, иногда имеются отдельные нечленораздельные звуки. 

  Характерным для всех детей с псевдобульбарной дизартрией является то, что 

при искаженном произнесении звуков, входящих в состав слова, они обычно 

сохраняют ритмический контур слова, т. е. число слогов и ударность. Как правило, 
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они владеют произношением двусложных, трехсложных слов; четырехсложные 

слова нередко воспроизводятся отраженно. 

Сложным для ребенка является произнесение стечений согласных: в этом случае 

выпадает один согласный (белка — «бека») или оба (змея — «ия»). Вследствие 

моторной трудности переключения от одного слога к другому встречаются случаи 

уподобления слогов (посуда — «посюся», ножницы — «носисы»). 

Нарушение моторики артикуляционного аппарата приводит к неправильному 

развитию восприятия речевых звуков. Отклонения в. слуховом восприятии, 

вызванные недостаточным артикуляционным опытом, отсутствие четкого 

кинестетического образа звука приводят к заметным трудностям при овладении 

звуковым анализом. В зависимости от степени речедвигательного нарушения 

наблюдаются различно выраженные затруднения в звуковом анализе. 

Большинство специальных проб, выявляющих уровень звукового анализа, 

детям-дизартрикам недоступно. Они не могут правильно отобрать   картинки,   

названия   которых   начинаются   на   заданный звук,  придумать слово,  содержащее 

определенный звук,  проанализировать  звуковой  состав  слова.    

Неточное, носовое произношение гласных звуков приводит к тому, что они 

почти не различаются по звучанию. Многочисленны и разнообразны замены 

согласных: л-р: белка — «берка»  х-ч: мех — «меч» б-т: утка — «убка» г-д: гудок—

«дудок» с-ч: гуси — «гучи» б-п: арбуз — «арпус»… 

Характерными являются случаи нарушения слоговой структуры слова за счет 

перестановки букв (книга — «кинга»), пропуск букв (шапка — «шапа»), сокращение 

слоговой структуры из-за недописывания слогов (собака — «соба», ножницы — 

«ножи» и др.). Нередки случаи полного искажения слов: кровать — «дамла», 

пирамидка — «макте», железная — «неаки» и др. 

Такие ошибки наиболее характерны для детей с глубокими нарушениями 

артикуляции, у которых нерасчлененность звукового состава речи связана с 

искаженным звукопроизношением. 

Общее речевое развитие детей с грубыми расстройствами артикуляции протекает 

своеобразно. Позднее начало речи, ограниченный речевой опыт, грубые дефекты 

произношения приводят к недостаточному накоплению словаря и отклонениям в 

развитии грамматического строя речи. Большинство детей с расстройствами 

артикуляции имеют отклонения в словарном запасе, не знают обиходных слов, часто 

смешивают слова, ориентируясь на сходство по звуковому составу, ситуацию и т. п. 

Многие слова употребляются неточно, вместо нужного названия ребенок использует 

то, которое обозначает сходный предмет (петля— дырка, ваза — кувшин, желудь — 

орех, гамак — сетка) или связано с данным словом ситуационно (рельсы — шпалы, 

наперсток — палец). 

Характерными для детей-дизартриков являются довольно хорошая ориентировка в 

окружающей обстановке, запас обиходных сведений и представлений. Однако 

отсутствие речи или ограниченное пользование ею приводят к расхождению между 

активным и пассивным словарем. 

Уровень освоения лексики зависит не только от степени нарушения 

звукопроизносительной стороны речи, но и от интеллектуальных возможностей 

ребенка, социального опыта, среды, в которой он воспитывается. 

Для детей-дизартриков, как и вообще для детей с общим недоразвитием речи, 

характерно недостаточное владение грамматическими средствами языка. 

Чтение детей-дизартриков обычно крайне затруднено за счет малоподвижности 

артикуляционного аппарата, трудностей в переключении от одного звука к другому. 

Большей частью оно послоговое, интонационно не окрашенное. Понимание читаемого 

текста недостаточное.  
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Данные особенности речевого развития детей с дизартрией показывают, что они 

нуждаются в систематическом специальном обучении, направленном на преодоление 

дефектов звуковой стороны речи, развитие лексического запаса и грамматического 

строя речи, исправление нарушений письма и чтения, в виде целенаправленных 

занятий по формированию фонетического и лексико-грамматического строя речи.  

Характеристика дошкольников с общим недоразвитием речи 

При нормальном речевом развитии дети к пяти годам свободно пользуются 

развернутой фразовой речью, разными конструкциями сложных предложений. Они 

имеют достаточный словарный запас, владеют навыками словообразования и 

словоизменения. К этому времени окончательно формируется правильное 

звукопроизношение, готовность к звуковому анализу и синтезу. Однако у некоторых 

детей даже при нормальном слухе и интеллекте резко задерживается формирование 

каждого из компонентов языка: фонетики, лексики, грамматики. Это нарушение 

было установлено Р. Е. Левиной и определено как общее недоразвитие речи. 

У всех детей с общим недоразвитием речи всегда отмечается нарушение 

звукопроизношения, недоразвитие фонематического слуха, выраженное 

отставание в формировании словарного запаса и грамматического строя. Общее 

недоразвитие речи может проявляться в разной степени и выражается в трех 

уровнях речевого развития. 

Первый уровень речевого развития характеризуется отсутствием речи (так 

называемые «безречевые дети») и относится к преддошкольному периоду по 

классификации А.Н. Леонтьева. 

Дети этого уровня для общения  пользуются главным образом лепетными   

словами,   звукоподражаниями,   отдельными   существительными и глаголами 

бытового содержания, обрывками лепетных предложений,  звуковое оформление 

которых смазанно,  нечетко  и крайне неустойчиво. Нередко свои «высказывания» 

ребенок подкрепляет мимикой и жестами. Для таких детей характерна, с одной 

стороны,   большая   инициативность   речевого   поиска   в   процессе общения, а с 

другой — достаточная критичность к своей речи. 

Отмечается нестойкость в произношении звуков, их диффузность. В речи детей 

преобладают в основном 1—2-сложные слова. Задания по звуковому анализу слов 

детям данного уровня непонятны. 

Второй уровень речевого развития, переход к которому (начатки общеупот-

ребительной речи) относится к началу дошкольного периода, знаменуется тем, что 

кроме жестов и лепетных слов, в речи детей появляются хотя и искаженные, но 

достаточно постоянные общеупотребительные слова (Литя сдают земю» — Листья 

падают на землю). 

Одновременно намечается различение некоторых грамматических форм. 

Однако это происходит лишь по отношению к словам с ударными окончаниями (стол-

столы; поет-поют) и относящимся лишь к некоторым грамматическим категориям. Этот 

процесс носит еще довольно неустойчивый характер, и грубое недоразвитие речи у 

данных детей проявляется достаточно выражение. 

Высказывания детей обычно бедны, ребенок ограничивается перечислением 

непосредственно воспринимаемых предметов и действий. 

Рассказ по картине, по вопросам строится примитивно, на коротких, хотя и 

грамматически более правильных, фразах, чем у детей первого уровня. При этом 

недостаточная сформированность грамматического строя речи легко обнаруживается 

при усложнении речевого материала или при возникновении необходимости 

употребить такие слова и словосочетания, которыми ребенок в быту пользуется редко. 

Формы числа, рода и падежа для таких детей по существу не несут 

смыслоразличительной функции. Словоизменение носит случайный характер, и потому 



 13 

при использовании его допускается много разнообразных ошибок («Игаю мятику» - 

Играю мячиком). 

Слова нередко употребляются в узком значении, уровень словесного обобщения 

очень низкий. Ограниченность словарного запаса подтверждается незнанием многих 

слов, обозначающих части предмета (ветки, ствол, корни дерева) и др. 

Отмечается отставание в использовании слов-признаков предметов, 

обозначающих форму, цвет, материал. Часто появляются замены названий слов, 

обусловленные общностью ситуаций (режет - рвет, точит - режет). При специальном 

обследовании отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических форм: 

1) замены  падежных окончаний   («катался  гокам» - катается на горке); 

2) ошибки в употреблении форм числа и рода глаголов («Коля питяля» - Коля 

писал);  при изменении существительных по числам   («да  памидка» - две пирамидки,  

«де кафи» - два шкафа); 

3) отсутствие   согласования   прилагательных   с   существительными, 

числительных с существительными («асинь адас» - красный карандаш,   «асинь  ета» - 

красная  лента,   «асинь  асо» - красное колесо,   «пат   кука» - пять   кукол). 

Много ошибок дети допускают при пользовании предложными конструкциями: 

часто предлоги опускаются вообще, при этом существительное употребляется в 

исходной форме, возможна и замена предлогов («Тетатка упая и тая» — Тетрадь 

упала со стола). Союзы и частицы в речи употребляются редко. 

Произносительные возможности детей значительно отстают от возрастной 

нормы: наблюдаются нарушение в произношении мягких и твердых звуков, 

шипящих, свистящих, сонорных, звонких и глухих («тупаны» — тюльпаны, «Сина» 

— Зина, «тява» — сова и т. п.); грубые нарушения в передаче слов разного слогового 

состава. Наиболее типично сокращение количества слогов («те-вики» — снеговики). 

При воспроизведении слов грубо нарушается звуконаполняемость: отмечаются 

перестановки слогов, звуков, замена и уподобления слогов, сокращения звуков при 

стечении согласных («ровотник»-воротник, «тена»-стена, «виметь»-медведь). 

Углубленное обследование детей позволяет легко выявить недостаточность 

фонематического слуха, их неподготовленность к освоению навыков звукового 

анализа и синтеза (ребенку трудно правильно выбрать картинку с заданным звуком, 

определить позицию звука в слове и т. д.).  

Под влиянием специального коррекционного обучения дети переходят на новый 

— I I I  уровень речевого развития, что позволяет расширить их речевое общение 

с окружающими. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. 

Дети этого уровня вступают в контакты с окружающими, но лишь в 

присутствии родителей (воспитателей), вносящих соответствующие пояснения 

(«Мамой ездиля асьпак. А потом ходиля, де летька, там зьвана. Потом аспальки не 

били. Потом посьли пак» — С мамой ездила в зоопарк. А потом ходила, где клетка, 

там обезьяна. Потом в зоопарке не были. Потом пошли в парк). Свободное же 

общение крайне затруднено. Даже те звуки, которые дети умеют произносить 

правильно, в их самостоятельной речи звучат недостаточно четко. 

Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в основном 

свистящих, шипящих, аффрикат и соноров), когда один звук заменяет 

одновременно два или несколько звуков данной фонетической группы. Например, 

ребенок заменяет звуком с', еще недостаточно четко произносимым, звуки с («сяпоги» 

вместо сапоги), ш («сюба» вместо шуба), ц («сяпля» вместо цапля). 

Вместе с тем на данном этапе дети уже пользуются всеми частями речи, 

правильно употребляют простые грамматические формы, пытаются строить 
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сложносочиненные и сложноподчиненные предложения («Кола посол в лес, помал 

маленькую белку, и тыла у Коли кетка» — Коля пошел в лес, поймал маленькую 

белку, и жила у Коли -в- клетке). 

Улучшаются произносительные возможности ребенка (можно выделить правильно 

и неправильно произносимые звуки, характер их нарушения), воспроизведение 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Дети обычно уже не 

затрудняются в назывании предметов, действий, признаков, качеств и состояний, 

хорошо знакомых им из жизненного опыта. Они могут свободно рассказать о 

своей семье, о себе и товарищах, событиях окружающей жизни, составить 

короткий рассказ («Кошка пошья куёуке. И вот она хоует сыпьятках ешть. Они 

бежать. Кошку погана куица. Сыпьятках мого. Шама штоит. Куица хоёша, она погана 

кошку» — Кошка пошла к курице. И вот она хочет цыпляток есть. Они бежать. Кошку 

прогнала курица. Цыпляток много. Курица хорошая, она прогнала кошку). 

Однако тщательное изучение состояния всех сторон речи позволяет выявить 

выраженную картину недоразвития каждого из компонентов языковой системы: 

лексики, грамматики, фонетики. 

В устном речевом общении дети стараются «обходить» трудные для них слова и 

выражения. Но если поставить таких детей в условия, когда оказывается необходимым 

использовать те или иные слова и грамматические категории, пробелы в речевом 

развитии выступают достаточно отчетливо. 

Хотя дети пользуются развернутой фразовой речью, но испытывают большие 

трудности при самостоятельном составлении предложений, чем их нормально 

говорящие сверстники. 

На фоне правильных предложений можно встретить и аграмматичные, 

возникающие, как правило, из-за ошибок в согласовании и управлении. Эти ошибки 

не носят постоянного характера: одна и та же грамматическая форма или категория 

в разных ситуациях может использоваться и правильно, и неправильно. 

Наблюдаются ошибки и при построении сложноподчиненных предложений с 

союзами и союзными словами («Мишя зяпякаль, атому упал» — Миша заплакал, 

потому что упал). При составлении предложений по картине дети, нередко правильно 

называя действующее лицо и само действие, не включают в предложение названия 

предметов, которыми пользуется действующее лицо. 

Несмотря на значительный количественный рост словарного запаса, специальное 

обследование лексических значений позволяет выявить ряд специфических недочетов: 

полное незнание значений ряда слов (болото, озеро, ручей, петля, бретельки, локоть, 

ступня, беседка, веранда, подъезд и др.), неточное понимание и употребление ряда слов 

(подшивать — зашивать — кроить, подрезать — вырезать). Среди лексических 

ошибок выделяются следующие: 

а) замена названия части предмета названием целого предмета (циферблат — 

«часы», донышко — «чайник»); 

б) подмена названий профессий названиями действия (балерина — «тетя танцует», 

певец — «дядя поёт» и т. п.); 

в) замена видовых понятий родовыми и наоборот  (воробей — «птичка»; деревья 

«ёлочки»); 

г) взаимозамещение признаков (высокий, широкий, длинный — «большой», 

короткий — «маленький»). 

В свободных высказываниях дети мало пользуются прилагательными и 

наречиями, обозначающими признаки и состояние предметов, способы действий. 

Недостаточный практический навык применения способов словообразования 

обедняет пути накопления словарного запаса, не дает ребенку возможности различать 

морфологические элементы слова. 
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Многие дети нередко допускают ошибки в словообразовании. Так, наряду с 

правильно образованными словами появляются ненормативные («столёнок» — 

столик, «кувшинка» — кувшинчик, «вазка» — вазочка). Подобные ошибки в 

качестве единичных могут встречаться у детей в норме на более ранних ступенях 

речевого развития и быстро исчезают. 

Большое число ошибок приходится на образование относительных 

прилагательных со значением соотнесенности с продуктами питания, материалами, 

растениями и т. д. («пухный», «пухавый», «пуховный» — платок; «клюкин», 

«клюкный», «клюконый» — кисель; «стекляшкин», «стекловый» — стакан и т. п.). 

Среди ошибок грамматического оформления речи наиболее специфичны 

следующие: 

   а) неправильное согласование прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже («Книги лежат на большими (большие) столах» — Книги лежат на больших 

столах); 

    б)  неправильное   согласование   числительных   с   существительными («три 

медведем» — три медведя, «пять пальцем» - пять пальцев; «двух карандаши» - двух 

карандашей и т.п.); 

    в) ошибки в использовании предлогов — пропуски, замены, недоговаривание  

(«Ездили магазин мамой и братиком» — Ездили в магазин с мамой и братиком; 

«Мяч упал из полки» — Мяч упал с полки); 

    г) ошибки   в   употреблении   падежных   форм   множественного числа   («Летом  я 

был деревне у бабушки.  Там  речка,  много деревов, гуси»). 

Фонетическое оформление речи у детей с III уровнем речевого развития 

значительно отстает от возрастной нормы: у них продолжают наблюдаться все виды 

нарушений звукопроизношения (сигматизм, ротацизм, ламбдацизм, дефекты 

озвончения и смягчения). 

Отмечаются стойкие ошибки в звуконаполняемости слов, нарушения слоговой 

структуры в наиболее трудных словах («Гинасты выступают в цирке» — Гимнасты 

выступают в цирке; «Топовотик чинит водовот» — Водопроводчик чинит 

водопровод; «Такиха тёт тань» — Ткачиха ткет ткань). 

Недостаточное развитие фонематического слуха и восприятия приводит к тому, что 

у детей самостоятельно не формируется готовность к звуковому анализу и синтезу 

слов, что впоследствии не позволяет им успешно овладеть грамотой в школе без 

помощи логопеда. 

Совокупность пробелов в фонетико-фонематическом и лексико-грамматическом 

строе речи ребенка служит серьезным препятствием для овладения им программой 

детского сада общего типа, а в дальнейшем и программой общеобразовательной 

школы. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программой 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и  подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
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числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным  

 нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 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.; способен к принятию 

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

деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
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 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями   

развития ребенка в пяти образовательных областях 
Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные 

области как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Образовательная 

область 

Задачи 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»» 

 

Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и 

со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому 

творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и 

лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение 

своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Развивать 

коммуникативные способности при общении со сверстниками и 

взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, помочь то-

варищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, 

разрешить конфликт через общение. 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи (5-7 лет) 

необходимо: 

 использование различных речевых ситуаций при 

формировании у детей навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для 

работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным 

закреплением соответствующей предметной и глагольной 

лексики; 

 называние необходимых предметов, использование 

предикативной лексики, составление правильных фраз при 

осуществлении всех видов детской деятельности с 

включением речевой ситуации (при затруднении – помочь 

актуализировать ранее изученную лексику); 

 использование производимых ребенком действий для 

употребления соответствующих глаголов, определений, 

предлогов; переход от словосочетаний и предложений к 

постепенному составлению детьми связных текстов. 

 побуждение детей пользоваться речью в процессе 

изготовления различных поделок, игрушек, сувениров и т.д. 

(называние материала, из которого изготавливается поделка, 

инструментов труда, рассказ  о назначении изготавливаемого 

предмета, описание хода своей работы; дети учатся различать 

предметы по форме, цвету, величине); 

 стимулирование развития и обогащения коммуникативной 

функции речи в непринужденной обстановке на заданную 

тему (это позволяет учить детей способам диалогического 

взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, 

описания, рассуждения). 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Развитие музыкально-ритмической  деятельности на основе 

физических качеств и основных движений детей.  

 Для детей с тяжелыми нарушениями речи(5-7 лет):  

 развитие слухового восприятия, музыкального слуха, 
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фонематического восприятия;  

 развитие основных компонентов звуковой культуры речи: 

интонации, ритмико  –  мелодической стороны (ритм, темп, 

тембр речи, логическое ударение);  

 формирование правильного речевого и певческого дыхания, 

изменение силы и высоты голоса;  

 активизация и обогащение словаря приставочными 

глаголами,предлогами, качественными и относительными 

прилагательными;  

 развитие зрительного восприятия, пространственных 

ориентировок;  

 воспитание произвольного внимания и памяти; 

 тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и 

во время физкультминуток). 

 

«Речевое 

развитие» 

 

Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре 

(команды, построения, виды движений и упражнений); развивать 

звуковую и интонационную культуру речи в подвижных и 

малоподвижных играх. 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи (5-7 лет).  

ОНР I уровень:  

 развитие понимания речи;  

 развитие активной подражательной речевой  деятельности.  

ОНР II уровень:  

 активизация и выработка дифференцированных движений 

органов  

 артикуляционного аппарата;  

 подготовка артикуляционной базы для усвоения 

отсутствующих звуков;  

 постановка звуков, их различение на слух и первоначальный 

этап   

 автоматизации на уровне слогов и слов;  

 развитие понимания речи;  

 активизация речевой деятельности  и развитие лексико – 

грамматических  

 средств языка;  

 развитие произносительной стороны речи;  

 развитие самостоятельной  фразовой речи.  

ОНР III уровень:  

 развитие понимания речи и лексико – грамматических средств 

языка;  

 развитие и совершенствование произносительной стороны 

речи;  

 развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;  

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения.  

 Совершенствование фонематических представлений, развития 

навыков  

 звукового анализа и синтеза. 
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 «Физическое развитие» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности 

к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи (5-7 лет):  

 формирование полноценных двигательных навыков;  

 нормализация мышечного тонуса;  

 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия;  

 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и 

речью, запоминание серии двигательных актов,воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции;  

«Познавательное 

развитие» 

 

Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. 

Развивать интерес к изучению себя и своих физических 

возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать 

представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

Для детей стяжелыми нарушениями речи (5-7 лет) необходимо:  

 развитие пространственно  –  временных представлений и 

оптико – ространственного гнозиса;  

 развитие аналитических операций;  

 развитие способности  к символизации, обобщению, 

абстракции  

 расширение объема произвольной вербальной памяти;  

 формирование регуляторных процессов, мотивации, общения 

 Формирование элементарных математических представлений 
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 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Младшая группа от (3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни 

и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 

состоянием организма, самочувствием ( «Я чищу зубы - значит, они у меня будут 

крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно 

носить очки» ). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях. 
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Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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. 

 

Физическая культура 
                                   Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в 

колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять прав ильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем 

и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. 
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Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках 

в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей 

ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препягствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое 

покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм -

эстафетам. 
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Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх -эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять прав ильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных 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 пере страиваться 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. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется  

парциальная Программа «Обучение детей  плаванию в детском саду»  

Т. И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина.  

Цель обучения плаванию дошкольников. 

Формирование здорового образа жизни у детей, привлечение  к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом в целом и к плаванию в частности, 
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укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие. 

Задачи обучения. 

 Учить, не бояться входить в воду, играть и плескаться в ней. 

 Учить передвигаться по дну бассейна различными способами. 

 Учить погружаться в воду, открывать в ней глаза; передвигаться и ориентироваться 

 под водой. 

 Учить выдоху в воде. 

 Учить лежать в воде на груди и на спине. 

 Учить скольжению в воде на груди и на спине. 

 Учить выполнять попеременные движения ногами во время скольжения на груди и  

 на спине. 

 Учить выполнять попеременные и одновременные движения руками во время  

 скольжения на груди и на спине. 

 Учить сочетать движения руками и ногами при скольжении на груди и на спине. 

Занятия плаванием проводятся с   детьми  дошкольного возраста от 3 до 7  лет  один раз  

в неделю. Норма наполняемости подгруппы не более 12 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная группа Кол-во подгрупп Число детей 

в подгруппе 

Длительность  

занятий в мин. 

младшая группа 2 8- 10 15 

средняя группа 2 8-10 20 

старшая группа 2 10-12 25 

подготовительная к 

школе группа 

(коррекция речи) 

2 10-12 25 - 30 
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2.2. Вариативные формы, способы, методов и средств реализации  

Программы   с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 
Образовательная область «Физическое развитие».  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

 физическая культура; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Формы реализации Про-

граммы 

Методы реализации Программы Средства 

реализации Про-

граммы 

Физическая культура 

Формы физического раз-

вития  

Самостоятельная двига-

тельно-игровая деятель-

ность детей  

Физкультурные занятия  

Занятия в бассейне 

Подвижные игры  

Утренняя гимнастика  

Корригирующая 

гимнастика  

Ритмика  

Спортивные игры, 

развлечения, праздники 

и соревнования  

Музыкальные занятия 

Кружки, секции 

Закаливающие 

процедуры 

Физминутки 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

Наглядный  

- Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры)  

- Наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни)  

- Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя)  

Словесный  

- Объяснения, пояснения, указания  

- Подача команд, распоряжений, 

сигналов  

- Вопросы к детям  

- Образный сюжетный рассказ, беседа  

- Словесная инструкция  

Практический  

- Повторение упражнений без изменения 

и с изменениями  

- Проведение упражнений в игровой 

форме;  

- Проведение упражнений в 

соревновательной форме  

Средства 

физического 

развития  

Двигательная 

активность, 

занятия 

физкультурой  

Эколого-

природные 

факторы 

(солнце, воздух, 

вода)  

Психогигиениче

ские факторы 

(гигиена сна, 

питания, 

занятий) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Беседы, проблемные 

ситуации 

- ООД  

-рассматривание 

иллюстраций с 

обсуждением 

- Закаливающие 

процедуры 

Наглядный  

- Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры)  

- Наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни)  

- Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя)  

Словесный  

- Объяснения, пояснения, указания  

- Подача команд, распоряжений, 

сигналов  

- Вопросы к детям  

- Образный сюжетный рассказ, беседа  

Двигательная 

активность, 

занятия 

физкультурой  

Эколого-

природные 

факторы 

(солнце, воздух, 

вода)  

Психогигиениче

ские факторы 

(гигиена сна, 

питания, 

занятий) 
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- Словесная инструкция  

Практический  

- Повторение упражнений без изменения 

и с изменениями  

- Проведение упражнений в игровой 

форме;  

- Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

2.3       Образовательная деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
Коррекционная работа организована в группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5-7 лет.  

В области физического развития ребенка с ТНР, с учётом его психофизических 

особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.);  

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Задачи физического развития для детей ТНР реализуются через проведение 

следующих форм работы:  

 физкультурные занятия в спортивном зале и на воздухе; 

 спортивные праздники, развлечения, досуги;  

 игровая деятельность (спортивные, подвижные, народные, эстафеты и т.д.); 

 зимние и летние малые олимпийские игры,  

 прогулки;  

 гимнастики: утренняя, дыхательная, зрительная, пальчиковая, пробуждения и 

т.д.,  

 спортивные, народные, хороводные игры, игры разной подвижности, - 

здоровьесберегающие технологии,  

 курс профилактических мероприятий, - летняя оздоровительная кампания,  

 полноценное сбалансированное питание,  

 рациональное чередование бодрствования и сна,  

 соблюдение санитарно-гигиенического режима (кварцевание, проветривание, 

влажная уборка и т.д.),  

 медицинские мероприятия (плановые осмотры детей, антропометрия, прививки, 

мониторинг здоровья и т.д.).  

Основными методами физического развития дошкольника являются: 

Практические: 

 Повторение упражнений;  

 Проведение упражнений в игровой форме;  

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 Наглядные:  

 Показ физических упражнений;  

 Использование наглядных пособий (рисунков, фото, фильмы и др.);  
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 Имитации;  

 Зрительные ориентиры.  

Словесные:  

 Название упражнений;  

 Описание, объяснение, указания, команды, вопросы к детям, рассказ, беседа и др.  

 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей 

в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

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

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  
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Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

В раннем дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является 

предметная деятельность. Взрослый выступает для ребенка носителем образца способа 

действия, реализующим в то же время функции контроля, коррекции и оценки 

выполнения предметной деятельности; поощрителем предметной деятельности 

ребенка.При помощи взрослого ребнок  усваивает основные способы использования 

предметов. Действуя с предметами, он открывает для себя их физические (величину, 

форму, цвет) и динамические свойства (катается, складывается и пр.), 

пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого на части и 

составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку); осваивает 

систему предметно— орудийных действий — достает сачком шарик из воды или тянет 

за веревочку, чтобы придвинуть к себе машинку. Однако функциональное назначение 

предмета открывает ребенку взрослый: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем 

вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. Развитие предметной деятельности 

подготавливает ребенка к игре. В своей самостоятельной сюжетно-отобразительной 

игре он воспроизводит с помощью предметов заместителей (кубиков, палочек и 

игрушек) отдельные простые события повседневной жизни. Под влиянием предметной 

деятельности как ведущей в этом возрасте развиваются не только игра, но и другие 

виды детской деятельности: сюжетное конструирование, рисование, элементарное 

самообслуживание и др. виды деятельности. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке организованной образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
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освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

В сетке  организованной образовательной деятельности, она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность воспитанников представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

 наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 -трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
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 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи (5-

7лет)  в группе компенсирующей направленности  предполагает четкую организацию и 

полную интеграцию действий в работе учителя –логопеда,  воспитателя и других 

специалистов. 

Для решения всех задач в комплексе воспитатель максимально использует 

регламентированную и нерегламентированную виды деятельности. В этом случае 

имеют место две формы речевого общения: речь, организованная взрослым, и речь, 

возникающая по инициативе детей. Организиванная  образовательная деятельность 

строится с учетом лексической темы, намеченной учителе-логопедом, и ее задачи 

соотносятся с задачами образовательной деятельности учителя-логопеда. Воспитатель 

обеспечивает необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 

речевых умений, что в свою очередь предшествует логопедическим занятиям. 

Учитывая имеющиеся у детей речевые навыки, а также индивидуальные особенности 

произвольной деятельности каждого ребенка, организованная разговорная речь во всех 

режимных моментах основывается на вопросах воспитателя. Педагог также поощряет и 

инициативную речь детей. В этом случае воспитатель не останавливает детей, не 

подавляет их желание высказаться, а наоборот поддерживает инициативу, расширяет 

содержание разговора вопросами, вызывает интерес к теме разговора, углубляет 

понимание ребенком темы в целом и отдельных используемых слов, вовлекает и 

других детей в беседу.  

Еще одно из направлений работы воспитателя в группе для детей с ТНР – это 

организация и проведение коррекционной работы по заданию учителя-логопеда. Цель 

ее - развитие познавательной деятельности, речи, а также закрепление навыков и 

умений, связанных с усвоением образовательной и коррекционной программ. Состав 

детей и содержание коррекционно-развивающей работы вносятся учителем-логопедом 

в “Тетрадь взаимодействия”, которая заполняется им один раз в неделю. Содержание 

работы раскрывается по трем разделам: 

 Логопедические пятиминутки. 

 Игры и упражнения. 

 Индивидуальная работа. 
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Логопедические пятиминутки используются воспитателем на любых занятиях, в 

разных ситуациях и видах деятельности.   

Игры и упражнения, рекомендуемые учителем-логопедом, могут проводиться 

воспитателем во второй половине дня или использоваться в ООД во время 

динамических пауз. 

Индивидуальную работу воспитатель проводит в первую половину дня и во 

вторую половину дня, сразу же после дневного сна. Ежедневно воспитатель занимается 

с 2-3 детьми и проводит занятия, включающие общую или специальную 

артикуляционную гимнастику, задания на автоматизацию и дифференциацию звуков, а 

также задания по тем разделам программы, которые дети усваивают с наибольшим 

трудом. Вечерняя логопедическая работа проводится в разных формах: фронтально, 

подгруппами и индивидуально. 

Чтобы обеспечить оптимальную эффективность коррекционной работы, 

воспитатель организует параллельную работу детей: для одних подбираются знакомые 

дидактические игры, другим даются графические задания и упражнения. Повседневное 

наблюдение за состоянием речевой деятельности детей (речевая активность, 

правильное использование поставленных или исправленных звуков, усвоенных 

грамматических форм и т.п.) в каждом периоде коррекционного процесса является 

важным звеном в работе воспитателя.  

Культурные практики 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление воспитанниками самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-  

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

дошкольникам, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает воспитанников на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях ребенок приобретает опыт проявления заботливого, участливого отношения 

к людям, принимает участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет воспитанникам условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 
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книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение воспиттанников в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности дошкольников, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность воспитанников и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями воспитанников (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

2.5. Способы направления поддержки детской инициативы 
 

В ходе реализации образовательных задач Программой осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной 

деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами развивающей предметно-развивающей среды, обеспечивающей 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Детская 

самостоятельность-это не столько умение ребенка осуществлять определенное 

действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, 

сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить 

их решения в социально приемлемых формах. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др.  

Педагоги тактично сотрудничают с детьми: не стараются всё сразу показывать и 

объяснять, не преподносят сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Создают условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 
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личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль 

здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является  познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. привлекать детей к украшению группы к различным 

мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 
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 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, 

а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества  другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 
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2.6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.     

 В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равно ответственными участниками 

образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, 

культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, 

соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт 

человеку представления о жизненных целях и ценностях.   

Основные цели: 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка);  

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг 

друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского 

комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
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 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

 В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь 

семье. К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-

передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации 

различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, 

интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

основе анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и 

построение грамотного общения с родителями); 

досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений 

между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между 

родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных 

учреждений совместных праздников и досугов); 

информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с 

самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним 

можно отнести «Дни открытых дверей», «Панорама мероприятий» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются 

как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников:  

 родительские собрания; 

 индивидуальные и групповые консультации;  

 родительские тренинги;  

 практикумы; 

 родительские университеты;  

 педагогические гостиные;  

 круглые столы;  

 устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, 

так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в 

собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями 

по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и 

воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и 

родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада. 
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Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, 

его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный 

совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где 

больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение 

консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку и совет. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу 

по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как 

КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», 

«Устами младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу 

телевизионных и развлекательных программ, игр, они направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 

Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными 

методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических 

навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в 

целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в 

детском саду, оказания практической помощи семье: 

 уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, 

освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

 разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

 информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

 родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 

жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

 папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с 

родителями воспитанников:  

 родительские собрания; 

 беседы; 

 консультативные встречи; 

 мастер-классы; 

 открытые просмотры; 

 дни открытых дверей; 

 семинары-практикумы; 

 совместные проекты; 

 конференции; 

 викторины и др. 
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В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (5-7лет), осуществляются  различные формы взаимодействия с родителями: 

консультации, собрания, лекции, беседы, информационно-просветительская работа по 

вопросам, связанных с особенностями образования и воспитания  детей с ТНР. 

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед и другие 

специалисты проводят для родителей открытые и совместные занятия для привлечения 

родителей к коррекционно-развивающей работе. 

Методические  рекомендации по работе с детьми с  ТНР родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно в письменной форме в специальных 

тетрадях взаимодействия, где фиксируются индивидальные задания   для ребенка 

согласно рекомендациям учителя – логопеда, где фиксируются задания на: 

 артикуляционная гимнастика, включающая упражнения, подготавливающие 

артикуляционный уклад для постановки отсутствующих звуков. В дальнейшей 

работе добавляются упражнения на автоматизацию (правильное произношение 

поставленных звуков в слогах, словах, фразовой  и самостоятельной речи ребёнка.  

 Эти упражнения должны выполняться дома ежедневно  от 3 до 5 раз в день. 

Задание на развитие фонематического восприятия и воспитание основ звуко — 

слогового анализа и синтеза.  

 серия лексико-грамматических заданий, направленная на обогащение пассивного 

словаря;  

 задания по развитию связной  речи;  

 задания на развитие мелкой моторики  и подготовки руки к письму;  

 работа с трафаретами и шаблонами;  

 вырезывание и вклеивание картинок; 

 рисунки, аппликации, графические диктанты;  

 печатание букв, слогов, слов и предложений и небольших связных текстов. 

Домашние задания для совместного выполнения родителями и детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в 

речевом, так и в общем развитии. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную  

утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, 

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и 

т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач. 

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей 
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туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе). 

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать 

о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и 

др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять 

и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в детском саду.  

10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при 

участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные 

программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации 

 

2.7.  Иные характеристики содержания рабочей программы 

инструктора по физической культуре 
Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка-дошкольника в интеллектуальном, 

социальном, эмоциональном, физическом, эстетическом развитии, строится как 

взаимосвязанный, гармоничный и целостный процесс, активными участниками 

которого являются все участники образовательных отношений.  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом 

индивидуальных особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, уровень 

физического развития, особенности развития психических процессов, интересов, 

склонностей, способностей, характера личности) и проектируются для детей:  

- которые испытывают трудности в процессе освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования;  

- нуждаются в коррекционной помощи специалистов;  

- имеют ограниченные возможности здоровья;  

- с высоким уровнем развития.  

В индивидуальном образовательном маршруте определяется специфическое для 

данного ребенка соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный 

объем и глубина  содержания, специфические психолого-педагогические технологии, 

учебно-методические материалы.  

        Индивидуальный образовательный маршрут отражает процесс изменения 

(динамики) в развитии и обучении ребенка, что позволяет вовремя корректировать 

компоненты педагогического процесса.  

        Принципы проектирования ИОМ: 

 - принцип соблюдения интересов ребенка; 

 - принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых 

знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование развития ребенка;  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка, дальнейшей работы с ним; 

 - принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;  
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- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт.  

    Последовательность и этапы разработки индивидуального образовательного 

маршрута. 

          Процесс создания ИОМ состоит из нескольких этапов и имеет следующую 

структуру: 

  - диагностический этап (оценка  индивидуального  развития  ребенка 

производится педагогическим  работником  в  рамках  педагогической  диагностики 

(оценки индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую  проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Выделение и формирование 

группы детей, для  которых необходима разработка индивидуального образовательного 

маршрута);  

- информационный этап (дополнительные сведения о ребенке на момент 

разработки ИОМ; краткая характеристика состояния его здоровья (если необходимо, то 

медицинские рекомендации педагогу об учете необходимых данных при организации 

обучения); психолого-педагогическая работа по подготовке взрослых (педагогов, 

родителей) к участию в реализации ИОМ); 

 - подготовительный этап (составление ИОМ; наполнение конкретным 

содержанием по направлениям развития ребенка, которое определяется совместно с 

воспитателями, педагогом-психологом, специалистами; разработка рекомендаций для 

родителей по реализации ИОМ);  

 - развивающий этап (организация образовательного процесса, мероприятий, 

создание индивидуальной образовательной среды, мониторинг и коррекция ИОМ).  

      Таким образом, ИОМ воспитанника является документом, фиксирующим 

проводимые педагогом развивающие мероприятия, их эффективность в отношении 

ребенка, характер индивидуальных изменений в обучении и развитии дошкольника, а 

также данные об усвоении программного материала.  

 

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социальными 

партнёрами. 

В реализации образовательной Программы, наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют культурные, 

образовательные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной Программой 

 МБ ОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5».  

 Театр детского праздника «Заводной апельсин». 

 Камерный театр «Понедельник». 

 Театр детского развития«Умный малыш» 

 Новокузнецкий мобильный планетарий. 

 МБУ ДО «Детского творчества творчества №4». 

 МАО ДПО  ИПК «Институт повышения квалификации» 
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Направление Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

Образование 

 

МБ ОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5».  

Преемственность детского сада и 

школы, экскурсия детей 

подготовительной к школе 

группе в СОШ  №5  

 

в соответствии 

с планом, с  

разрешением 

на проведение 

массовых 

мероприятий  

в течение года 

или 

дистанционно 

 

 

 

МАО ДПО  ИПК 

«Институт повышения 

квалификации»  

курсы  повышения 

квалификации, посещение  

семинаров, конференций, 

выставок(дистанционо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура 

МБУ ДО «Дом 

детского творчества 

№4». 

участие в конкурсах и выставках 

детского творчества, посещение 

мастер-классов. 

Камерный театр 

«Понедельник». 

 

театрализованные представления 

на  базе ДОУ 

в соответствии 

с  разрешением 

на проведение 

массовых 

мероприятий  

в течение года 

или 

дистанционно 

Театр детского 

праздника «Заводной 

апельсин». 

 

тематические представления по 

формированию основ  

безопасности, нравственно-

патриотическому и 

экологическому воспитанию Театр детского 

развития «Умный 

малыш» 

 

Новокузнецкий 

мобильный 

планетарий. 

тематические беседы о планете 

Земля, показ обучающих 

фильмов и мультфильмов  

 

Безопасность 

МБУ ДО «Дом 

детского творчества 

№ 4». Отдел 

пропаганды 

безопасности 

дорожного движения. 

участие  в конкурсах и выставках 

детского творчества и по 

профилактике ДДТТ. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально- техническое обеспечение Программы 

   
Материально-техническое обеспечение Программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям 

безопасности 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения 

и др. 

Групповые родительские собрания. 

 

Центр физкультуры и оздоровления 

Физкультурный зал 

Совместная образовательная деятельность 

по физическому развитию, приобщению к 

ЗОЖ  и развитию двигательной активности 

Праздники, утренники, развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия   Кружковая 

работа: 

Индивидуальная работа по развитию 

физических  способностей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной 

активности,  

Консультативная работа с родителями и 

Спортинвентарь: массажные 

дорожки, мячи, кегли, скакалки, 

обручи, кольцебросы, 3 

гимнастические стенки, 

спортивные стойки для подлезания, 

дуги,  3 спортивные скамейки, 

баскетбольные щиты, ленты, 

гимнастические палки, канат-1, 

ребристые доски- 1, маты-

3.Нестандартное оборудование: 

степы,  массажные дорожки. 

Спортивный игровой инвентарь: 

кегли, мячи, гантели, скакалки, 

обручи, кубики. Атрибуты и 

игрушки для подвижных игр 

Оборудование для спортивных игр: 
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воспитателями 

Совместная образовательная деятельность 

по физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

баскетбола, волейбола, хоккея, 

бадминтона. Подборка аудиокассет 

с комплексами утренней 

гимнастики и музыкальными 

произведениями. Подборка 

методической литературы и 

пособий.  

Более подробно – паспорт 

физкультурного зала. 

Бассейн 

Совместная образовательная деятельность 

по обучению плаванию, физкультурные 

досуги на воде, спортивные праздники, 

развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Совместные с родителями физкультурные 

праздники, досуги и развлечения 

Большая чаша для плавания 24м
2
, 

душевая, раздевалка, фены для 

сушки волос.
  

Доски для обучения плаванию, 

круги, надувные мячи и  игрушки, 

теннисные мячи, мелкие игрушки, 

ковшики для обливания. 

 

Объекты территории, функциональное использование.    
 

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем 

воздухе. Спортивные праздники, 

досуги и развлечения. 

Совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность детей 

по развитию физических качеств и 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. Оздоровительные 

пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с 

родителями 

Металлические сетки для забрасывания 

мяча, дуги для подлезания. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами    

обучения и воспитания 
           Выбор программно-методического комплекса определяется на основе 

принципов: 

 целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по  каждой   

образовательной области;  

 учета особенностей развития контингента детей; 
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 учета образовательного, профессионального ценза педагогов; 

 учета специфики социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

 

Набор оборудования для реализации  

образовательной области «Физическое развитие». 

Спортивный зал 

Наименование Размеры, масса Кол-во 

на 

группу 

Гимнастические палки 80см. 36 

Гимнастические палки 1 м 2 

Гимнастическая доска  2м 2 

Бревно гимнастическое напольное 1,5 м 1 

Скамейка гимнастическая Длина 200-300 см 

Ширина 24 см Высота 25, 

30, 40 см 

3 

Лестница гимнастическая  3 пролета 

Лестница деревянная с зацепами  1 

Стойки переносные для прыжков  1 

комплект 

Конусы для разметки игровой площадки  7 

Модули мягкие круглые  5 

Резиновые мячи Хопы  4 

Мат  1 

Мишень напольная деревянная  1 

Канат для перетягивания 7м 1 

Качалка-мостик  1 

Корзина для хранения мячей  1 

Куб деревянный (малый)  2 

Куб деревянный (большой)  1 

Кегли (набор)  2 

Кольцеброс (набор)  1 

Кубики пластмассовые 5см 44 

Лента короткая Длина 50-60 см 38 

Мешочек с песком Масса 150-200 г 15 

Мяч утяжеленный (набивной) 1,0 кг 5 

Мяч для мини-баскетбола 18-20 см 1 

Дуги для подлезания Высота 30-40 см, Ширина 

50 см 

4 

Скакалки 80 см 15 

Мяч резиновый Диаметр 10 см. 10 

Мяч резиновый Диаметр 25 см. 2 

Обруч малый Диаметр 60 см 2 



 47 

 

Набор оборудования для реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 

Бассейн 

 

Перечень УМК 

      Методические пособия 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

2. АнисимоваТ.Г. «Физическое развитие детей 5-7 лет.» - Волгоград .2009. 

3. АнисимоваТ.Г. «Формирование правильной осанки и коррекции плоскостопия у 

дошкольников.» - Волгоград .2009. 

4. Бабенкова Е.А.,Федоровская О.М. « Игры, которые лечат».- М.: ТЦ Сфера, 2017. 

5. Верхозина Л.Г,Заикина Л.А. «Гимнатистика для детей 5-7 лет». - 

Волгоград.2012. 

6. Голицына Н.С .«Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении».-М: Издательство Скрипторий 2003, 2004. 

7. Громова О.Е . «Спортивные игры для детей» - ТЦ Сфера.2009. 

8. Картушина М.Ю. «Зеленый огонек здоровья. Программа оздоровления 

дошкольников.»-Москва.-2009. 

9. Михеева Е.В.«Развитие эмоциально-двигательной сферы детей 4-7 лет»-

Волгоград .2009. 

10. Миняева С.А. Подвижные игры дома и на улице от 2 до 14 лет».-М.:Айрис-

пресс.2008. 

11. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников: Методическое пособие. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2009. 

12. Обухова Л.А. Занятия физической культурой в ДОУ.-Москва.2005. 

Обручи Диаметр 75 см. 23 

Эспандер лыжника 1 кг. 2 

Флажки   42 

Платочки  20 

№ П/п Наименование Кол-во 

1.  Надувные плавательные круги 15 

2.  Доски для плавания 12 

3.  Мячи надувные 5 

4.  Игрушки надувные  плавающие (разные) 20 

5.  Игрушки пластмассовые (разные) 12 

6.  Ковшики-0.5 литра 14 

7.  Ковш  - 1 литр  1 

8.  Коврики резиновые массажные 18 

9.  Коврик силиконовый на присосках 1 

10.  Мячи теннисные 37 

11.  Лестница (трап) для спуска  в ванну 1 

12.  Ванна-ногомойка 1 

13.  Буй-ограждение 1 

14.  Обручи плавающие горизонтальные 2 

15.  Скамейка гимнастическая 1 
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13. Патрикеев А.Ю. Конпсекты физкультурных занятий. Младшая группа.-М.: 

ВАКО, 2018.  

14. Патрикеев А.Ю. Конпсекты физкультурных занятий.Средняя  группа.-М.: 

ВАКО, 2018. 

15. Патрикеев А.Ю. Конпсекты физкультурных занятий. Страшая группа.-М.: 

ВАКО, 2019. 

16. Патрикеев А.Ю. Конпсекты физкультурных занятий. Подготовительная группа.-

М.: ВАКО, 2020. 

17. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: Методическое 

пособие. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2012. 

18. Подольская Е.И. «Сценарии спортивных праздников имероприятий для детей 3-

7 лет».- – Волгоград .2009. 

19. Прищепа С.С.Физическое развитие и здоровье детей 3 – 7 лет. – Волгоград.2009. 

20. Степаненкова Э. Я.  «Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет» – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2008. 

21. Степаненкова Э.Я «Физическое воспитание в детском саду.» –М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ. 2008. 

22. Спортивные праздники в детском саду. Харченко Т.Е. – Волгоград .2013 

23. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. Конспекты 

занятий. Пензулаева Л.И. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2016. 

24. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2016 

25. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2012 

26. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. Конспекты 

занятий. Пензулаева Л.И. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2016 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Сборник (Зверобика, Марш герои спорта, гимн Олимпиады)   

Сборник (Сара-бара-бу, Самолет гр.Чударики, Разн.игра…) 

Сборник к Дню Победы (Тучи в голубом, марш Славянки…) 

Сборник Новог. песен (Потолок ледяной…) 

Сборник Новогодних песен 

Сборник (из м/ф Маша и медведь) Одинокий пастух (инструм. музыка) 

Сборник Новый год 

Сборник песен из м/ф (Чунга-чанга…) 

Сборник зарубежных детских песен 

Сборник (Гимн России, Олимпиады…) 

 

Наглядно-дидактическое пособие «Виды спорта» 

 

Плавание 

Методические пособия 

1. Ведерникова О.Б., Яковлева А.В., Зайцева Т.Д., Панова Г.И., Пересадина Ю.Е 

«Оздоровительный комплекс в детском саду: бассейн, фитобар, сауна.» -Москва. 2004. 
2. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А. «Обучение плаванию в детском саду». – М.: 

Просвещение.1991. 

3. Рыбак М..В., Глушкова г., Г. Поташова «Раз,дв,три плыви» Методическое пособие для 

дошкольных образовательных учреждений.-М.:  Обруч .2010. 

 

3.3.   Режим дня 
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Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 При  реализации  Программы  максимально  допустимый  объем  

образовательной нагрузки   соответствует действующим СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим дня составляется для разных возрастных групп в 

холодный и теплый периоды года.  

Режим функционирования учреждения определяется с учетом возрастных 

особенностей развития детей, положений законодательных актов, потребностей 

родителей. Основные компоненты режима (дневной сон, время бодрствования, время 

приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, 

оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

Режим жизни и деятельности детей соответствует функциональным 

возможностям ребенка, их возрасту и состоянию здоровья, обеспечивает баланс между 

разными видами активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их 

чередование, организация гибкого режима пребывания детей в детском саду. 

Организация совместной деятельности  
Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных 

задач на одном пространстве и в одно и то же время.  

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения 

и общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности  
Самостоятельная деятельность:  

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.).  

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

Организация организованной  образовательной деятельности  
Организация в ДОУ организованной  образовательной деятельности 

осуществляется в разных формах. С детьми младшего и среднего возраста - носят 

игровой характер, в старшем дошкольном возрасте переходят к групповым 

организационным формам.  

Общие требования к проведению ООД:  

1) Соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, 

свет должен падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их 
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размещение должны отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим 

требованиям).  

2) Длительность занятия должна соответствовать установленным нормам.  

3) Подготовка к занятию (воспитатель должен хорошо знать программу, владеть 

методикой обучения, знать возрастные и индивидуальные особенности и возможности 

детей своей группы).  

4) Использование игровых методов и приемов обучения в работе с детьми.  

5) Использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, 

подгрупповой, групповой).  

6) Обязательное проведение физкультминутки.  

 
 

 

 

 

 

 



 51 

РЕЖИМ ДНЯ НА  2021-2022  УЧЕБНЫЙ ГОД  (СЕНТЯБРЬ-МАЙ) 

Режимные моменты вторая группа 

раннего возраста 

младшая 

 группа 

средняя 

 группа  

Старшая   

группа 

подготовительна

я к школе группа 

(коррекция речи) 

Прием, осмотр детей (утренний фильтр), 

разнообразная детская деятельность (совместная деятельность взрослых 

и детей, самостоятельная деятельность детей), утренняя гимнастика 

 

6.30 – 8.00 

 

6.30 – 8.00 

 

6.30 – 8.15 

 

6.30 – 8.20 

 

6.30 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.15 – 8.45 8.20 – 8.50 8.25 – 8.55 

Разнообразная детская деятельность (совместная деятельность 

взрослых и детей, самостоятельная деятельность детей). 

8.30 – 8.35 8.30 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность  

 

по подгруппам 

   8.40 – 8.48 

9.00 – 9.08 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.55 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20-10.50 

Разнообразная детская деятельность (совместная деятельность 

взрослых и детей, самостоятельная деятельность детей). 

9.05-09.50 9.40-09.50 9.50-10.00 9.50-10.00 10.50-11.00 

Второй завтрак 09.50-10.00 9.50-10.00 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10- 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,  совместная 

деятельность взрослых и детей, самостоятельная деятельность детей) 

10.00 – 11.10 10.00 –11.15 10.10 – 12.00 10.20 – 12.10 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.10 – 11.30 11.15 – 11.30 12.00 – 12.15 12.10 – 12.20 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед (совместная деятельность взрослых и детей) 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 12.15 – 12.45 12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 12.00 – 15.00 12.45 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00 – 15.05 15.00 – 15.05 15.00 – 15.05 15.00 – 15.05 15.00 – 15.05 

Подготовка к полднику, полдник (совместная деятельность взрослых и 

детей, самостоятельная деятельность детей) 

15.05 –15.35 15.05 –15.35 15.05 –15.35 15.05 –15.35 15.05 –15.35 

 

Разнообразная детская деятельность (совместная деятельность 

взрослых и детей, самостоятельная деятельность детей). 

ООД 

по подгруппам 

15.35-15.45 

15.55-16.05 

совместная 

деятельность 

взрослых и детей  

 

совместная 

деятельность 

взрослых и 

детей 

ООД 

 

15.35-16.00 

ООД 

 

15.35-16.05 

Подготовка к прогулке. Выход на прогулку (игры, наблюдения,  

совместная деятельность взрослых и детей, самостоятельная 

деятельность детей) 

 

16.05– 16.40 

 

16.05-16.40 

 

15.55-16.50. 

 

 

16.00-16.50. 

 

 

16.05 -16.55 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин (совместная 

деятельность взрослых и детей). 

16.40 – 17.10 16.40 – 17.10 16.50-17.20 16.50-17.20 16.55-17.25 

Подготовка к прогулке, прогулка  (совместная деятельность взрослых и 

детей, самостоятельная деятельность детей), уход детей домой 

17.10 – 18.30 17.10 – 18.30 17.20-18.30 17.20-18.30 17.25 -18.30 
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РЕЖИМ ДНЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД В МБ ДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 184»  на 2021-2022 учебный год 

(ИЮНЬ-АВГУСТ) 

 

 

Режимные моменты 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа  

средняя 

группа  

старшая 

группа 

подготовительн

ая группа 

(коррекция 

речи) 

Утренний прием на улице, осмотр детей (утренний фильтр), 

разнообразная детская деятельность (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей), утренняя гимнастика. 

 

6.30 – 8.00 

 

6.30-8.05 

 

6.30-8.10 

 

6.30-8.15 

 

6.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 8.05-8.35 8.10-8.40 8.15-8.45 8.20-8.50 

Разнообразная детская деятельность (совместная деятельность взрослых 

и детей, самостоятельная деятельность детей). 

 

8.30 – 9.10 

 

8.35 – 9.10 

 

8.45 - 9.15 

 

8.55-9.30 

 

9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, Выход на прогулку. Разнообразная детская 

деятельность на прогулке (игры, наблюдения,  совместная деятельность 

взрослых и детей по физическому и художественно-эстетическому 

развитию детей, самостоятельная деятельность детей), воздушные и     

солнечные процедуры. 

 

9.10-11.20 

 

9.30-11.30 

 

9.30-11.40 

 

9.30-12.10 

 

9.30-12.20 

Второй завтрак 09.50-10.00 09.50-10.00 09.50-10.00 10.10-10.20 10.10-10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.20 – 11.30 11.30-11.40 11.40-11.50 12.10-12.20 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед (совместная деятельность взрослых и детей) 11.30 – 12.00 11.40-12.10 11.50-12.20 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 12.10-15.20 12.20-15.20 12.50-15.20 13.00-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после дневного сна, воздушные и 

водные процедуры 

15.00 – 15.15 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник (совместная деятельность взрослых и 

детей, самостоятельная деятельность детей)  

15.05 –15.35 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Выход на прогулку. Прогулка 15.35-16.40 16.00-16.45 16.00-16.50 16.00-16.55 16.00-17.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к ужину, ужин.  16.40 – 17.10 16.45-17.15 16.50-17.20 16.55-17.25 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  (совместная деятельность взрослых и 

детей, самостоятельная деятельность детей), уход детей домой 

17.10 – 18.30 17.15-18.30 17.20-18.30 17.25-18.30 17.30-18.30 
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Особенности организации режимных моментов 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребёнка режим 

детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше 

активность. 

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо 

дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема 

– это способствует утомлению.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей 

и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, 

спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс 

одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. 

Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать 

одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки – все это помогает 

детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Ежедневное чтение. В режиме дня  целесообразно выделить постоянное время 

для ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, 

но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для 

детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и 

обсуждение прочитанного, помогает на примере литературных героев воспитывать в 

детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и 

нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие – у ребенка всегда должен быть 

выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога – сделать процесс 

чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей 

во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед 

отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку. Постоянный приток свежего воздуха также способствует спокойному и 

глубокому сну. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к 

детям, учитывая их индивидуальные возможности. 
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Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

следует осуществлять с учётом здоровья, возраста детей и времени года. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать 

интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 2-3 минуты в 

зависимости от возраста и индивидуальных особенностей развития детей.  

В тёплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

Дни недели / 

группа 

Младшая группа  Средняя группа Старшая группа Подготовительная  к 

школе группа 

(коррекция речи) 

 

 

 

Понедельник 

 Физическая  

культура 

(спортивный зал) 
 

9.00-9.20 

 

Физическая  культура 

( спортивный зал). 

 

9.35-10.00 

Физическая  культура 

(спортивный зал) 

 

10.20-10.50 

 

 

 

Вторник 

Физическая  

культура 

(бассейн). 

 

9. 00 - 9.15   

(I подгруппа) 

9. 25- 9. 40  

 (II подгруппа) 

 

 Физическая  культура  

(бассейн). 

 

11.15-11.40-

(I)подгруппа 

11.50-12.15- (II) 

подгруппа 

 

 

 

 

 

Среда 

 

 

 Физическая  

культура 

(бассейн). 

09. 00 -09.20   

(I подгруппа) 

09. 30- 09. 50  

 (II подгруппа) 

 

 
Физическая  культура 

(бассейн). 

 

11.15-11.45(I подгруппа) 

11.55-12.25(II подгруппа) 

 

 

 

Четверг 

1. Физическая 

культура 

(спортивный зал) 

9. 00 -9.15 

 

   

Физическая культура 

(на прогулке) 

 

10.20-10.50 

 

 

Пятница 

Физическая  

культура 

(спортивный зал) 

9. 00 - 9.15 

 

 

Физическая  

культура 

( спортивный зал) 

9.30-9. 50 

Физическая культура 

(на прогулке) 

11.10-11.35 
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Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе организованная 

образовательная деятельность 
Образовательная деятельность, осуществляется в течение всего времени  

пребывания детей в ДОО. Правила организации и проведения организованной 

образовательной деятельности ограничены требованиями действующими СанПин.  

В соответствии с требованиями  действующих СанПин в ДОО разработан план 

организованной образовательной деятельности. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Образовательные  

Области 

 
Виды  

организованной 

образовательной  

деятельности 

Возрастные группы 

 

 

младшая группа 

(с 3-4 лет) 

 

средняя группа  

(с 4 до 5 лет) 

 

старшая 

группа  

 

(с 5 до 6 лет) 

 

Подготовительная 

к школе  группа 

(коррекция речи) 

(с 6 лет до 7 лет) 

 

Инвариативная  (обязательная) часть 

«Физическое развитие» 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

реализуется в ходе совместной деятельности  взрослого с детьми,  

самостоятельной деятельности и в ходе режимных моментов 

Физическая культура  3 (45) 3 (60) 3 (75) 3 (90) 
Всего: 10 10 14 16 
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3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Перечень событий (праздников) для детей с 3  до 7 лет 

 

Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Отражение специфики национально – культурных, демографических, климатических 

условий. 

 

Традиции  групп ДОУ 

 

 

№ 

Традиции Цель Сроки 

проведения 

Группа 

1 Утро 

радостных 

встреч 

Обеспечить постепенное 

вхождение ребенка в ритм 

жизни группы, создать 

хорошее настроение, 

настроить на 

доброжелательное общение 

со сверстниками. 

ежедневно Младшие группы 

Сентябрь «День знаний» - музыкальный праздник 

 «Золотая осень»- выставка детских рисунков. 

 «Дары осени»- выставка поделок из овощей и фруктов, природного 

материала. 

Октябрь Выставка рисунков «Изучаем ПДД» 

Осенние праздники 

Ноябрь «Улыбка моей мамы»- выставка детских рисунков. 

«День матери»- праздничное развлечение  

Декабрь «Новогодняя мастерская» - конкурс новогодних поделок.  

«Новогодняя сказка» -новогодние праздники 

Январь «Рождественские колядки, игры - забавы»- развлечения 

«Зимние олимпийские игры» 

Февраль Фотовыставка: «Мы с папой верные друзья».  

« Ловкие, умелые - воины мы смелые»-спортивные развлечения 

«Масленица» 

Март Фотовыставка «Мамины помощники», « 8 Марта»-музыкальное 

развлечение 

«Плаваем, ныряем»- спортивное развлечение в бассейне 

«Безопасный переход» ( выставка детских рисунков) 

Апрель « День космонавтики» - спортивное равлечение                      

Выставка детских экологических плакатов: «С днем Земли». 

 

Май «День Победы!»- выставка фотоколлажей, рисунков, поделок. 

Июнь «Страна сказок и чудес» - смотр-конкурс летних площадок. 

«Здравствуй лето!»- выставка детских рисунков. 

Июль «Профессия металлург» выставка детских рисунков 

Август «Кузбасс-шахтерский край»- выставка детских рисунков. 

«Как я провел лето»-выставка фотоколлажей 
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2 Календарь 

настроения 

Наблюдение воспитателем 

за эмоциональным 

состоянием каждого 

ребенка с целью оказания 

своевременной коррекции и 

поддержки развития 

личности ребенка 

ежедневно Средняя, 

старшая, 

подготовительная  

группа 

3 День 

именинника 

 

Развивать способность к 

сопереживанию радостных 

событий, вызвать 

положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость 

каждого ребенка в группе. 

В 

соответствии 

с днем 

рождения 

ребенка 

Все группы 

4 День добрых 

дел 

создать условия для 

творческой самореализации 

воспитанников, 

формирование 

доброжелательного  и 

заботливого  отношения к  

людям, природе и всему 

живому 

 

Ежедневно  старшая, 

подготовительная   

группы 

 

Образовательный процесс в ДОО организуется, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности и специальные 

образовательные потребности. 

В основе построения образовательного процесса лежит календарно- 

тематический принцип планирования. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. В 

основу планирования положены тематические недели, международные, российские, 

городские и районные праздники события, проекты, традиции ДОО. 

Введение одинаковых тем в группы обеспечивает единство образовательных 

целей и преемственность в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста. Одной теме уделяется от одной, до трех недель. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. В завершении темы проводится 

итоговое мероприятие, на закрепление полученных знаний и умений детей. 
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3.5.Особенности организации развивающей     предметно-

пространственной среды 
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового и культурно-эстетического характера. Это условия существования 

человека, его жизненное пространство.  

 

Для физического развития детей: 

 спортивный зал; 

 бассейн. 

 спортплощадка;     

 спортинвентарь; 

 спортивные центры в группах. 

 

           Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства физкультурного зала,бассейна и 

спортивного участка и является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

        Насыщенность среды соответствует возрастным в 

озможностям детей и содержанию рабочей программы инструктора по физкультуре. 

Пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Использование разнообразных физкультурных и спортивноигровых пособий повышает 

интерес детей к выполнению различных движений, ведет к увеличению интенсивности 

двигательной активности, что благотворно влияет на физическое развитие, состояние 

здоровья.  

        Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в физкультурном зале, бассейне и на спортивной площадке) 

обеспечивает:  

- 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. 

                  Все пособия спортивного зала полифункциональны и пригодны для 

использования в разных видах детской деятельности. Многообразие оборудования и 

пособий дает возможность продуктивно его использовать в разных формах 

образовательной деятельности по физической культуре, при этом создавая вариативное 

содержание для развития произвольности движений детей, самостоятельности и 

реализации творческих замыслов. В процессе выполнения двигательных заданий дети 

получают знания о свойствах спортивного оборудования и инвентаря (форме, цвете, 

весе, качестве материала), знакомятся с особенностями движения в пространстве, с 

направлениями движений. Следует отметить положительную роль использования 

разнообразных физкультурных пособий в подвижных играх и упражнениях детей для 

восприятия пространства и времени, в том числе для формирования умений и навыков 

ориентировки в окружающей среде.  

          Развивающая среда обеспечивает свободный доступ детей к игрушкам, 

материалам, пособиям. Во время проведения непосредственно образовательной 

деятельности дети могут легко пользоваться любым спортивным инвентарем и 
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пособиями. Инвентарь можно перемещать, переставлять с одного места на другое в 

зависимости от образовательной ситуации и поставленной задачи.  

         Эффективность использования оборудования значительно повышается при 

рациональном его размещении. Расстановка спортивного оборудования зависит от их 

габаритов и предназначения. Спортивное оборудование зала размещено по периметру 

помещения благодаря этому остается максимальное пространство для активной 

двигательной деятельности и проведения ООД. Гимнастическая стенка установлена 

стационарно, прочно крепится к стене. Имеются дополнительные пособия: лесенка с 

зацепами, доски. Крупные предметы оборудования (мягкие модули, гимнастические 

скамейки, маты).  

          Для досок, лестниц с зацепами предусматривается место, где они могут быть 

подвешены или положены таким образом, чтобы не мешать детям проявлять свою 

двигательную активность. Мелкое физкультурное оборудование (мячи, кольца, 

мешочки с грузом, кубики, обручи, гимнастические палки, скакалки, дуги для 

подлезания и перешагивания, массажные дорожки и т. д.) хранятся в спортивной стенке 

на специальных полках, стеллажах, в ящиках.  

    Развивающая среда бассейна  оснащена  необходимым оборудованием, инвентарем, 

соответствует возрастным особенностям детей дошкольного возраста, что позволяет 

развивать способности, овладевать навыками и умениями в плавании. Здесь находятся 

коврики, дорожки,ковшики, игрушки пластмассовые и резиновые, надувные игрушки, 

обручи пластмассовые для ныряния, игрушки для доставания со дна, кораблики 

большие и маленькие, «нарукавники», пенопластовые доски-«дельфины», корзины для 

предметов, мячи, надувные круги. Водная среда предоставляет условия для игрового 

обучения плаванию, развития моторных функций и координации ребенка. В каждой 

возрастной группе решаются определенные задачи, поэтому в зависимости от 

поставленных задач возможно изменять (трансформировать) наполнение пространства 

игрушками и пособиями. Внесение разнообразного игрового материала, спортивного 

инвентаря позволяет изучать различные свойства воды, предметов (не тонет, плавает). 

Вариативность предметнопространственной среды дает возможность детям играть, 

развивает у детей познавательный интерес, дети сами придумывают новые движения в 

воде с игровым материалом и свободно плавать. Непосредственно на бортике бассейна 

размещаются плавательные доски, надувные круги и игрушки (в зависимости от 

тематики занятий). Все оборудование находится в зоне доступности ребенка. В 

бассейне создана безопасная среда: тщательно продуманы, распределены и 

установлены оборудование и инвентарь для удобства и комфортного пребывания детей 

в бассейне. 

         На территории детского сада имеется спортивная площадка, которая используется 

для проведения образовательной деятельности по физкультуре в теплое время года, при 

подготовке детей к различным соревнованиям, для проведения спортивных праздников 

и развлечений, эстафет и подвижных игр.  

          Развивающая предметно-пространственная среда физкультурного зала, бассейна 

и спортивного участка соответствует требованиям безопасности. 
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Краткая презентация Программы 
Рабочая Программа инструктора ФК  разработана на основе адаптированной основной 

образовательной Программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 184» Новокузнецкого городского округа и предназначена для 

работы с детьми от 3 до 7 лет. Программа учитывает индивидуальные потребности детей 

раннего возраста, ориентируется на специфику национальных, социокультурных и иных 

условий: образовательные потребности, интересы и мотивы детей, образовательные запросы и 

ожидания родителей (законных представителей), возможности педагогического коллектива. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются 

парциальные программы: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной); (О.В. Бережнова, в.в. Бойко), парциальная программа «Юный 

эколог»(С.Н. Николаева),   дополнительная общеразвивающая программа «Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры» (О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой), авторская программа  

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой,  И.А. 

Новоскольцевой, парциальная программа «Обучение детей  плаванию в детском саду» Осокина 

Т. И. 

Реализация рабочей Программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения) 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

3. Самостоятельная деятельность детей 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы дошкольного 

образования. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

Содержание рабочей Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных  особенностей по основным направлениям: социально - коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно - эстетическому развитию  и  физическому 

развитию. 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников: 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка – это  непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

      Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье 

максимально комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, возрождению 

семейного воспитания. 

            Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

1. Создание единого образовательного пространства. 

2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и учреждений 

дополнительного образования. 
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3. Формирование родительской ответственности. 

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей. 

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей. 

6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных 

семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных 

проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

Основной образовательной программой предусмотрено многообразие форм партнерского 

взаимодействия с родителями:  

 

 анализ конкретных ситуаций;  

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам;  

 мастер-класс;  

 совместные тематические выставки; 

 совместные проекты; 

 беседы с родителями;  

 консультация для родителей; 

 семейные клубы по интересам; 

 тематические встречи с родителями; 

 публичный доклад, общение с родителями по электронной почте и др. 
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