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I Целевой раздел 

1. Пояснительная записка  

В соответствии с Федеральным законом РФ 273 от 29.12.2012г. «Об 

образовании  в Российской Федерации» Приказом Минобрнауки РФ от 

30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам 

дошкольного образования» СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждённым 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 

 и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования   (ФГОС ДО, Стандарт), разработана  основная 

образовательная Программа дошкольного образования.  

 

1.1.Цели и задачи реализации Программы 

 Цель: создание общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста; разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижения детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для  

успешного освоения ими образовательных программ, на основе 

индивидуального подхода к детям и специфичных для них видов 

деятельности. 

Цели Программы  достигаются через  решение следующих задач:                                

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;                                                                                                 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);                                                                                   

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);                                                                                             

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;                                                                                      

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;                                                                                                                           

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;                                                                                                      

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;                                                                              

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;                 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.                                                             

10) реализация системы коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии детей. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основой для построения программы является культурно-исторический и 

системно - деятельностный подход к развитию ребенка, являющиеся 

методологией федерального государственного стандарта дошкольного 

образования. 

 Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости;  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
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ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой; 

• соответствует принципу этнокультурной соотнесённости дошкольного 

образования – приобщение детей к истокам народной культуры; 

• реализует принцип индивидуализации образования. 

 

 

1.3.Принципы построения образовательного процесса при реализации 

инклюзивной практики  

 

Организация инклюзивной практики строится на следующих 

принципах:  

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей каждого ребенка); 

 • принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной 

активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности, которая является субъектом 

своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг;  

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение детей, 

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

реального социума; 

 • принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода 

к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, 

дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе, 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения 

составляют образовательный план действий, направленный как на 

конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

 • принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с различными 

особенностями в развитии предполагает наличие вариативной 

развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических 

пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной 

методической базы обучения и воспитания и способность педагога 

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

и специальной педагогике;  

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими 

ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их 

взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о 

совместных действиях, направленных на поддержку ребенка;  

• принцип динамического развития образовательной модели детского 

сада. Модель детского сада может изменяться, включая новые 

структурные подразделения, специалистов, развивающие методы и 

средства. 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 

инклюзивной  практики – обеспечение условий для совместного 

воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с 

ОВЗ, т.е. с разными образовательными потребностями. 
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2. Характеристики значимые для разработки и реализации Программы. 

2.1. Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного 

возраста.                                                                                        
Возрастные особенности детей второго года жизни                                                                          
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода 

активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у 

детей двух лет — 4–5,5 часа. На развитие основных движений ребенка 

частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, 

большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда 

может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно 

долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только 

за ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 

активность. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 

земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. В 

начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

После полутора лет у малышей кроме основных движений, развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и 

плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с 

другом (при участии не более 8–10 человек). В разных видах деятельности 

обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок 

слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, 

стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит 

и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, 

треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении 
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сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия 

(большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — 

маленький черный мишка и т. д.). При обучении и правильном подборе 

игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: 

разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и 

сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно 

из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

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

образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные 

постройки. Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они 

сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, 

например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в 

игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед 

едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, 

кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году 

жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота 

подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. На втором году жизни из 

отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности 

появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии 

предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, 

ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно 

он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь 

результата. Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. 

Связи между предметом, действием и словами, их обозначающими, 

формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети 
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усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 

малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. В процессе разнообразной 

деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может 

относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в 

сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а 

обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия 

по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, 

голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время 

как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» 

он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к тому, 

что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети 

действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного 

театра). Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны подде- 

рживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, 

связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — 

«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». Активный 

словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит 

скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, 

туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются 

обычными, пусть и не- совершенными в фонетическом отношении. После 

полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число 

слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя 

слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится 

возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев 

после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), 

передние нёбноязычные (т, д, н), задние нёбноязычные (г, х). Свистящие, 

шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, 

произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале произносимое 
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ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в 

одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он 

сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей появляются 

двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится 

использование трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше 

полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «И я ку- ся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где 

платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» Дети учатся выполнять словесные 

просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году 

жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые 

словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются 

оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». Совершенствуется 

самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно 

есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, 

аккуратности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание 

того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), 

помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу 

года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. На втором году закрепляется и углубляется деловое 

сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым разным 

поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 

основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. На 

втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом 

(по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его 

еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит 
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рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш 

просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у 

детей не пропало желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня 

возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных 

процессах. Поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание 

только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать 

«дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 

человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку 

соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не 

шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности 

каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по 

подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать 

друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или 

воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. Одним из главных приобретений второго года жизни можно 

считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-

игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй 

группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства. Происходит 

быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в 

конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С 

помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения с взрослым. С одной 

стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая 

другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой 

для развития в будущем совместной игровой деятельности.  
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Возрастные особенности детей третьего года жизни                                                                                                                                           

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–

2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 
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К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями. Основной формой мышления является наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

наглядно- образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для 

детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.  

Возрастные особенности детей четвёртого года жизни                                                                                                                                           

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка 

не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является 

ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность 

ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они 

только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 

в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для 

развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 
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аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются 

память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 

5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 

дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 
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Возрастные особенности детей пятого года жизни 

 

      В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 

7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

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

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей 

этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить 

три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: 

«Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что 

белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 
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произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура 

речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, 

в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок полу- чает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет 

к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения 

возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности детей шестого года жизни 

      Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
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субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 

создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художествен- ному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

— по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако 

дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 
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только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными 

только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные 

средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, 

дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

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

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

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

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей седьмого года жизни                                                                                                                                           

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может 

по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, пере- даваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

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

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе дети в 

значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

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

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети 

быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из 

природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции 

по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте 

в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
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основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

2.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей с ОВЗ 

 К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся 

дети, состояние здоровья которых препятствует освоению всех или 

некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения 

вне специальных условий воспитания и обучения.                                    

Категории детей с нарушениями развития:  

• дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное 

нарушение носит сенсорный характер — нарушено слуховое восприятие, 

вследствие поражения слухового анализатора;   

• дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное 

нарушение носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, 

вследствие органического поражения зрительного анализатора; 

  • дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является 

недоразвитие речи; 

 • дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным 

нарушением являются двигательные расстройства, вследствие органического 

поражения двигательных центров коры головного мозга;  

 • дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный 

темп формирования высших психических функций, вследствие слабо 

выраженных органических поражений центральной нервной системы;  

• дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение — 

органическое поражение головного мозга, обусловливающее нарушения 

высших познавательных процессов;   

• дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие 

собой полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими 

симптомами и психолого-педагогическими особенностями — нарушено 

развитие средств коммуникации и социальных навыков, аффективные 
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проблемы становления активных взаимоотношений с динамично 

меняющейся средой;  

 • дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых 

сочетаются два и более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, 

интеллектуальное) нарушений, например, слабослышащие с детским 

церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического 

развития.  

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации 

и средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в 

частности — вербализации, искажению познания окружающего мира, 

бедности социального опыта, изменению в становлении личности. Наличие 

первичного нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития.  

Каждая категория детей с различными психическими, физическими 

нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет 

специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну 

категорию детей от другой.   

Дети с не резко выраженными, трудно выявляемыми отклонениями в 

развитии двигательной, сенсорной или интеллектуальной сферы. Группа 

детей с минимальными либо парциальными нарушениями полиморфна и 

может быть представлена следующими вариантами:   

• дети с минимальными нарушениями слуха;   

• дети с минимальными нарушениями зрения, в том числе с косоглазием и 

амблиопией;  

 • дети с нарушениями речи (дислалия, минимальные дизартрические 

расстройства, закрытая ринолалия, дисфония, заикание, полтерн, тахилалия, 

брадилалия, нарушения лексико-грамматического строя, нарушения 

фонематического восприятия);  

 •дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной, 

соматогенной, психогенной);  

• педагогически запущенные дети;   

•дети — носители негативных психических состояний (утомляемость, 

психическая напряженность, тревожность, фрустрация, нарушения сна, 

аппетита) соматогенной или церебрально-органической природы без 
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нарушений интеллектуального развития (часто болеющие, посттравматики, 

аллергики, с компенсированной и субкомпенсированной гидроцефалией, с 

цереброэндокринными состояниями);  

• дети с психопатоподобными формами поведения (по типу аффективной 

возбудимости, истероидности, психастении;  

 • дети с нарушенными формами поведения органического генеза 

(гиперактивность, синдром дефицита внимания);   

• дети с психогениями (неврозами);   

•дети с начальным проявлением психических заболеваний (шизофрения, 

ранний детский аутизм, эпилепсия);   

• дети с легкими проявлениями двигательной патологии церебрально-

органической природы;   

•дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного 

мозга или нарушения их функционального или органического генеза (в том 

числе по типу минимальной мозговой дисфункции).   

• дети после кохлеарной имплантации, которым также необходима 

специальная помощь при организации педагогической работы.   

Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями 

психического развития целесообразно рассматривать как самостоятельную 

категорию, занимающую промежуточное положение между «нормальным» и 

«нарушенным» развитием, и обозначить ее как «группу риска». 

Качественные своеобразия и глубина нарушений, имеющихся у детей, 

таковы, что для них не требуется создавать специализированные учреждения, 

однако они нуждаются в организации своевременной коррекционной 

помощи с целью предотвращения дальнейшего усложнения данных проблем.  

Контингент воспитанников дошкольных учреждений составляют как дети с 

нормальным ходом психического развития, так и с различными вариантами 

психического дизонтогенеза, поэтому при поступлении воспитанника со 

статусом ОВЗ, ему определяется индивидуальный маршрут для 

осуществления индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 
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2.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей с нарушением 

речи. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого 

речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный 

речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей  с первым уровнем речевого 

развития (по Р. Е.Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и недифференцированы. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), 

часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор 

речевых элементов, сходных со словами (петух —уту, киска — тита), а 

также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки).В речи 

детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует.Дети с тяжелыми нарушениями 

речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на сходство 

отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы 

животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего 

живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает 

зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет 

гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР 

один и тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, 

например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п.Названия действий дети 

часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот 

(кровать — спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие 

отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют 
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морфологические элементы для выражения грамматических значений. У 

детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий 

(акой — открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого 

развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской 

и женский род  прилагательного и т д., например, дети одинаково реагируют 

на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, 

деревья —деревня).                                                        Фразовая речь у детей 

первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь 

иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: 

Папа туту — папа уехал.                                                       

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей 

не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить 

состояние звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается 

непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: дверь — 

теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции.    

 Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к 

сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с 

достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они 

не могут выделить отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по 

Р. Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционной 

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 
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изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова 

иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, 

режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не 

(помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы 

словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и 

падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются 

неудачными. Существительные  употребляются в основном в именительном 

падеже,  глаголы 

— в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. Употребление существительных в 

косвенных падежах носит  случайный характер. Фраза, как правило, бывает 

аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени 

глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот 

(например, Витя елку иду).  В речи тетей встречаются взаимозамены 

единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), 

смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(например, мама купил).                                                                        

 Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, 

чем существительные и глаголы, они могут не согласовываться в 

предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей 

встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на 

будке, я был елка).Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но 

эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении 

предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). Способами 

словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться 

фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о 

хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи 

еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов,  

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, 

аграмматизмы. Понимание речи детьми улучшается, расширяется их 

пассивный словарь. Они начинают различать некоторые грамматические 

формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать 

формы  единственного и множественного  числа существительных  и  

глаголов,  мужского  и  женского рода глаголов прошедшего 

 времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают 

ориентироваться не только на лексическое значение, но и на 

смыслоразличительные морфологические элементы. В то же время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 
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предлогов они различают только в хорошо знакомыхЗвукопроизношение у 

детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более 

точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно 

произносимых звуков в детской речи достигает 16—20. Нарушенными чаще 

оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], 

[Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых согласных 

мягкими, и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между 

изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения 

у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений. Детям 

доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав 

этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных   слов   без   стечения   согласных   {мак),   в   то же   время   

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза — вая).   Дети испытывают ярко выраженные 

затруднения при воспроизведении звукового состава двусложных слов, 

включающих обратный и прямой слог Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с 

закрытым и прямым слогом в речи детей обнаруживается выпадение 

звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей 

произнесение односложных  и двусложных слов со стечением согласных В 

их речи часто наблюдается пропуск не- скольких  звуков
- 

звезда — вида. В 

трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, 

коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными 

более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — 

сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во 

фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с 

небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным 

словом: В клетке лев. — Клекивефь. Недостаточное усвоение звукового 

состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов 

(грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития   

(по Р. Е. Левиной)                                                                                                   

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 
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также способы действий. При употреблении простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

речи из-за их редкогоупотребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые 

глаголы часто недостаточ- но дифференцируются детьми по значению 

(поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений —в, к, на, под и 

др.). Временные, причинные,    разделительные    отношения    с    помощью    

предлогов    выражаются 

значительно реже Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, ха- рактеристику действия или состояния, свойства 

предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 

при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. 

Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов у 

детей третьего уровня недостаточно сформированы грамма- тические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 
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существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена 

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто 

— копыты); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду);неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове 

(с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал 

дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров);неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), 

реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 

рисуют). Словообразование у детей сформировано недостаточно. 

Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто слово 

образование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы       

словообразования, причем образование слов является неправильным 

(садовник —  садник).  Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, 

например, к слову город подбирается родственное слово голодный 

(смешение [Р] -[Л]), к слову свисток – цветы (смешение [С] - [Ц]).  В 

активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей 

обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная 

связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как 

прошел месяц.). У большинства детей сохраняются недостатки 

произношения звуков и нарушения звуко-слоговой структуры слова, что 

создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 

характер отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. 

Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). 

Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звуко-слоговой структуре слов. Понимание 

обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается   

незнание   отдельных   слов   и   выражений,   смешение смысловых 
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значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 

Характеристика детей с расстройством аутистического спектра. 

Характеристика детей с расстройством аутистического спектра базируется 

на выраженных в большей или меньшей степени основных специфических 

признаках: уход в себя, нарушение коммуникативных способностей, 

проявление стереотипии в поведении, различные страхи и сопротивление 

изменениям в окружающей обстановке, боязнь телесного (зрительного) 

контакта, характерное особое нарушение развития речи (эхолалия при 

ответах на вопросы, рассказ о себе в третьем лице, нарушения 

звукопроизношения, темпа и плавности речи), раннее проявление патологии 

психического развития. 

О. С. Никольской в 1985 - 1987 годах выделены четыре основные группы 

раннего детского аутизма. Критериями деления избраны характер и степень 

нарушения взаимодействия с внешней средой — по существу, тип самого 

аутизма. 

1-я группа - дети с отрешенностью от внешней среды 

Относящиеся к этой группе дети характеризуются наиболее тяжелыми 

нарушениями психического тонуса и произвольной деятельности. Они 

наиболее тяжелы в проявлениях аутизма: не имеют потребности в 

контактах, не овладевают навыками социального поведения. У них не 

наблюдаются стереотипные действия, нет стремления к поддержанию 

привычного постоянства окружающей среды. В первые годы жизни этих 

детей отличают следующие признаки: застывший взгляд, отсутствие ответа 

на улыбку матери, отсутствие чувства голода, холода, реакции на боль. Они 

не требуют внимания родителей, хотя полностью беспомощны, почти или 

совсем не владеют навыками самообслуживания, примитивной игрой. 

Нередко подозреваются в глухоте или слепоте из-за того, что не 

откликаются на зов, не оборачиваются на источник звука, не следят 

взглядом за предметом. Эти дети мутичны. В условиях интенсивной 

психолого-педагогической коррекции у таких детей могут быть 

сформированы элементарные навыки самообслуживания, но их социальная 

адаптация затруднена даже в домашних условиях. 

2-я группа - дети с отвержением внешней среды 
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Они более активны, чем дети 1-й группы: избирательно контактны со 

средой, реагируют на холод, голод, боль, им свойственны переживания 

удовольствия и неудовольствия. Страхи перед окружающим у них сильнее, 

чем у других детей с ранним детским аутизмом. При изменении привычной 

окружающей обстановки у таких детей наблюдаются аффекты, страхи, 

протест, плач. С тревогой и многочисленными страхами могут бороться 

аутостимуляцией положительных ощущений при помощи многочисленных 

стереотипии: двигательных  (прыжки, взмахи руками, раскачивания, 

перебежки и т. д.), речевых (скандирование слов, стихов, эхолалия), 

сенсорных (самораздражёние зрения, слуха, трясение тряпочек, веревочек, 

закручивание шнурков и т. д.). Таким образом, они заглушают неприятные 

воздействия извне. У детей отмечается однообразие игры, задержка в 

формировании навыков самообслуживания, возможны двигательные 

возбуждения (вспышки агрессии, паническое бегство без учета опасности). 

Обычно малодоступны   контакту, отвечают односложно или молчат, иногда 

что-то шепчут. Спонтанно у них вырабатываются лишь самые простейшие 

стереотипные реакции на окружающее, речевые штампы. Часто 

наблюдается примитивная «симбиотическая» связь с матерью, основанная 

на необходимости ежеминутного ее присутствия. При адекватной 

длительной коррекции дети 2-й группы могут быть подготовлены к 

обучению во вспомогательной (иногда в массовой) школе. 

3-я группа - дети с замещением внешней среды 

Эти дети имеют более сложные формы защиты от переживаний и страхов, 

выражающиеся в формировании патологических влечений, в 

компенсаторных фантазиях. Их поведение ближе к психо-патоподобному. 

Для них характерна более развернутая монологическая речь, однако к 

диалогу такие дети не способны. Низка способность к сопереживанию, 

эмоциональные связи с близкими недостаточны. Возможны вспышки 

агрессии как способ обратить на себя внимание: могут хватать за волосы, за 

лицо. Лучше адаптированы в быту, без больших затруднений осваивают 

навыки самообслуживания. Дети 3-й группы при активной медико-

психолого- педагогической коррекции могут быть подготовлены к обучению 

в массовой школе. 

4-я группа - дети со сверхтормозимостъю окружающей средой 

У детей этой группы менее высок аутистический барьер, меньше патология 

аффективной и сенсорной сфер. Более выражены неврозоподобные 

расстройства: тормозимость, робость, пассивность, пугливость в контактах, 

сверхосторожность. Активно усваивают поведенческие штампы, 
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формирующие образцы правильного социального поведения. Игра тихая и 

малоподвижная. Особенно чувствительны к отрицательному отношению 

взрослых, резкой форме замечаний. Их настроение и поведение зависят от 

эмоционального состояния близких. Уходят от контактов при изменении 

стереотипов. Любят природу, нежную музыку, мелодичные стихи. Дети 

именно этой группы часто обнаруживают парциальную одаренность. Дети 

4-й группы могут быть подготовлены к обучению в массовой школе, а в 

небольшой части случаев - обучаться в ней и без предварительной 

специальной подготовки. 

Характеристика детей с ДЦП 

Детский церебральный паралич (ДЦП) - это тяжелое заболевание нервной 

системы, которое нередко приводит к инвалидности ребенка. ДЦП 

возникает в результате недоразвития или повреждения мозга в раннем 

онтогенезе. При этом наиболее тяжело страдают «молодые» отделы мозга — 

большие полушария, которые регулируют произвольные движения, речь и 

другие корковые функции. Детский церебральный паралич проявляется в 

виде различных двигательных, психических и речевых нарушений. 

Ведущими в клинической картине детского церебрального паралича 

являются двигательные нарушения, которые часто сочетаются с 

психическими и речевыми расстройствами, нарушениями функций других 

анализаторных систем (зрения, слуха, глубокой чувствительности), 

судорожными припадками. ДЦП не является прогрессирующим 

заболеванием. С возрастом и под действием лечения состояние ребенка, как 

правило, улучшается. Степень тяжести двигательных нарушений 

варьируется в большом диапазоне, где на одном полюсе находятся 

грубейшие двигательные нарушения, на другом — минимальные. 

Психические и речевые расстройства, так же как и двигательные, имеют 

разную степень выраженности, и может наблюдаться целая гамма 

различных сочетаний. Например, при грубых двигательных нарушениях 

психические расстройства могут отсутствовать или быть минимальными и, 

наоборот, при    легких двигательных нарушениях могут наблюдаться 

грубые психические и речевые расстройства.                                                                                                        

Разнообразие двигательных нарушений у детей с церебральным параличом 

обусловлено действием ряда факторов, непосредственно связанных со 

спецификой самого заболевания.  

Важнейшими из них являются следующие: 

• Нарушения мышечного тонуса. 
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• Ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и 

параличи) 

• Наличие насильственных движений. 

• Для многих форм ДЦП характерны насильственные движения, 

которые могут проявляться в виде гиперкинезов и тремора. 

• Нарушения равновесия и координации движений. 

• Нарушение ощущений движений. 

• Недостаточное развитие цепных установочных

выпрямительных(стато- кинетических)рефлексов. 

• Синкинезии. 

• Наличие патологических тонических рефлексов. 

Формы проявления ДЦП: 

Выделяют пять форм детского церебрального паралича: спастическая 

диплегия, двойная гемиплегия, гемипаретическая форма, гиперкинетическая 

форма, атонически-астатическая форма. 

Спастическая диплегия. Спастическая диплегия — наиболее часто 

встречающаяся форма ДЦП. Ею страдают более 50% больных 

церебральным параличом.. При спастической диплегии поражены и руки, и 

ноги, причем нижние конечности затронуты в большей степени, чем 

верхние. Степень поражения рук различна — от выраженных парезов до 

минимальных нарушений в виде легкой моторной неловкости и нарушений 

тонких дифференцированных движений пальцев рук. Тяжесть речевых, 

психических и двигательных расстройств  варьирует  в широких пределах. 

При раннем начале коррекционно-логопедической работы речевые 

расстройства наблюдаются реже, и степень их выраженности значительно 

меньшая. Нарушения психики обнаруживаются у большинства детей. 

Наиболее часто они проявляются в виде задержки психического развития, 

которая может компенсироваться в дошкольном или младшем школьном 

возрасте под воздействием занятий по коррекции нарушений 

познавательной деятельности. Спастическая диплегия — прогностически 

благоприятная форма заболевания в плане преодоления психических и 

речевых расстройств и менее благоприятная в отношении становления 

двигательных функций. 

Ребенок, страдающий спастической диплегией, может научиться 

обслуживать себя, писать, овладеть рядом трудовых навыков. Степень 

социальной адаптации может достигать уровня здоровых людей при 

сохранном интеллекте и достаточном развитии манипулятивной функции 

рук. 
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Двойная гемиплегия. Это самая тяжелая форма ДЦП, при которой имеет 

место тотальное поражение мозга, прежде всего его больших полушарий. 

Двигательные расстройства выражены в равной степени в руках и в ногах, 

либо руки поражены сильнее, чем ноги. Основные клинические проявления 

двойной гемиплегии — преобладание ригидности мышц, усиливающейся 

под влиянием сохраняющихся на протяжении многих лет интенсивных 

тонических рефлексов. Установочные выпрямительные рефлексы совсем 

или почти не развиты. Произвольная моторика отсутствует или резко 

ограничена. Дети не сидят, не стоят, не ходят. Функция рук 

практически не развивается. У всех детей отмечаются грубые нарушения 

речи по  типу анартрии, тяжелой спастико-ригидной дизартрии (речь 

полностью отсутствует либо больной произносит отдельные звуки, слоги 

или слова). Голосовые реакции скудные, часто недифференцированные. 

Речь может отсутствовать и в связи с тем, что у большинства детей (90%) 

отмечается выраженная умственная отсталость. Отсутствие мотивации к 

деятельности в значительной степени усугубляет тяжелые двигательные 

расстройства. Часто имеют место судороги (45 —60%) . Прогноз 

двигательного, психического и речевого развития  неблагоприятный. 

Самостоятельное передвижение невозможно. Некоторые дети с трудом 

овладевают навыком сидения, но даже в этом случае тяжелые отклонения в 

психическом  развитии препятствуют их социальной адаптации. В 

большинстве случаев дети с двойной гемиплегией необучаемы. Тяжелый 

двигательный дефект рук, сниженная мотивация исключают 

самообслуживание и простую трудовую деятельность.  Диагноз «двойная 

гемиплегия» является основанием направления ребенка в учреждения. 

Гемипаретическая форма. Эта форма характеризуется повреждением 

конечностей (руки и ноги) с одной стороны тела. Рука обычно поражается 

больше, чем нога. В зависимости от локализации поражения при этой форме 

могут наблюдаться различные нарушения. При поражении левого 

полушария часто отмечаются нарушения речи в форме моторной алалии, а 

также  дислексия, дисграфия и нарушение функции счета. Каждое из этих 

расстройств может быть  лишь частичным и проявляться только в 

трудностях освоения чтения, письма, счета. Поражение височных отделов 

левого полушария может сопровождаться нарушениями фонематического 

восприятия. При поражении правого полушария отмечается патология 

эмоционально-волевой сферы в виде агрессивности, инертности, 

эмоциональной уплощенности. Патология речи отмечается у 30—40 % 

детей, чаще по типу спастико-паретической дизартрии или моторной 
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алалии. Степень интеллектуальных нарушений вариабельна от легкой 

задержки психического развития до грубого интеллектуального дефекта. 

Причем снижение интеллекта не всегда коррелирует с тяжестью 

двигательных нарушений. Прогноз двигательного развития в большинстве 

случаев благоприятный при своевременно начатом и адекватном лечении. 

Практически все дети ходят самостоятельно. Возможность 

самообслуживания зависит от степени поражения руки и речевых 

расстройств. 

Гиперкинетическая форма ДЦП. Гиперкинетическая форма ДЦП связана с 

поражением подкорковых отделов мозга. Причиной является билирубиновая 

энцефалопатия (несовместимость крови матери и плода по резус-фактору) , 

а также кровоизлияние в область хвостатого тела, возникающее чаще в 

результате родовой травмы. Двигательные расстройства проявляются в виде 

непроизвольных насильственных движений — гиперкинезов. При 

гиперкинетической форме произвольная моторика развивается с большим 

трудом. Речевые нарушения наблюдаются почти у всех детей, чаще в форме 

гиперкинетической дизартрии. Психическое развитие нарушается меньше, 

чем при других формах церебрального паралича, интеллект в большинстве 

случаев развивается вполне удовлетворительно. Прогноз развития 

двигательных функций зависит от тяжести поражения нервной системы, от 

характера и интенсивности гиперкинезов. Большинство детей обучается 

самостоятельно ходить, однако произвольные движения, в особенности 

тонкая моторика, в значительной степени нарушены. Прогностически это 

вполне благоприятная форма в отношении обучения и социальной 

адаптации. 

Атонически-астатическая форма ДЦП. При данной форме церебрального 

паралича имеет место поражение мозжечка, в некоторых случаях 

сочетающееся с поражением лобных отделов мозга. Со стороны 

двигательной сферы наблюдаются: низкий мышечный тонус, нарушение 

равновесия тела в покое и при ходьбе, нарушение ощущения равновесия и 

координации движений, тремор, гиперметрия (несоразмерность, 

чрезмерность движений). У большинства детей отмечаются речевые 

нарушения в виде задержки речевого развития, атактической дизартрии; 

может иметь место алалия. При атонически-астатической форме ДЦП могут 

быть интеллектуальные нарушения различной степени тяжести. Важную 

роль в структуре психического дефекта играет основная локализация 

поражения мозга, от которой зависит степень снижения интеллекта. При 

поражении только мозжечка дети малоинициативны, у многих проявляется 
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страх падения; задержано формирование навыков чтения и письма. Если 

поражение мозжечка сочетается с поражением лобных отделов мозга, у 

детей отмечается выраженное недоразвитие познавательной деятельности, 

некритичность к своему дефекту, расторможенность, агрессивность. 

Характеристика детей с ЗПР 

Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального темпа 

психического развития. Дети с задержкой психического развития не имеют 

нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых 

структур, но отличаются незрелостью сложных форм поведения, 

целенаправленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, 

утомляемости, нарушенной работоспособности. 

Задержка психического развития у ребенка означает наличие значительного 

отставания в развитии умственных способностей и поведенческих навыков 

соответственно его фактического возраста. Дети со средней задержкой 

развития проявляют выраженное замедление развития в течение своих 

дошкольных лет. Чем такие дети становятся старше, различия в общем 

умственном развитии и поведенческих навыках по сравнению с их 

сверстниками, при отсутствии правильного лечения, становятся только 

шире. Недостатком способности к умственному восприятию и переработке 

внешней информации ребенка с задержкой развития является плохая 

память, несообразительность, проблемы внимания, речевые трудности и 

отсутствие желания обучаться. 

Память. Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в 

особенности они испытывают трудности с кратковременной памятью, 

затрачивают больше времени на запоминание информации, им сложнее 

удерживать в памяти большие объемы информации, чем их сверстникам за 

это же время. Что касается долговременной памяти, то дети с задержкой 

развития способны к запоминанию информации и извлечению ее из памяти 

спустя дни и недели, так же как и их сверстники. 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно 

имеют системный характер и входят в структуру дефекта. Многим детям 

присущи недостатки звукопроизношения и фонематического развития, 

имеется ограниченный словарный запас. На уровне импрессивной речи 

отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых 

инструкций, логико-грамматических конструкций   типа «Коля старше 

Миши», «Береза растет на краю поля», плохо понимают содержание 
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рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, 

т.е. затруднен процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, 

сказок, текстов для   пересказа.   В  их  речи  редко   встречаются   

прилагательные,   наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период 

детского словотворчества. 

Грамматический строй речи отличается рядом особенностей: ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, 

если сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм 

слова и в употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают 

ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое 

речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание 

изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на 

вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость внутри речевых 

механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом 

оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования 

связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ 

по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно 

творческое рассказывание. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой 

психического развития может быть самым разным, так же как может быть 

разным соотношение нарушений отдельных компонентов языковой 

системы. 

Наличие в структуре дефекта при задержке психического развитие 

недоразвития речи обусловливает необходимость специальной 

логопедической помощи. В плане организации коррекционной работы с 

детьми важно учитывать и своеобразие формирования функций речи, 

особенно ее планирующей, регулирующей функции. При задержке 

психического развития отмечается слабость словесной регуляции действий. 

Поэтому методический подход предполагает развитие всех форм 

опосредования: использование реальных предметов и предметов 

заместителей, наглядных моделей, а также развитие словесной регуляции. В 

различных видах деятельности важно учить детей сопровождать речью свои 

действия, подводить итог выполненной работе, а на более поздних этапах – 

составлять инструкции для себя и для других, т.е. обучать действиям 

планирования. Рассматривая психологическую структуру задержки 

психического развития в дошкольном возрасте, можно выявить ее основные 

звенья: недостаточную сформированность мотивационно-целевой основы 
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деятельности, сферы образов-представлений, недоразвитие знаково- 

символической деятельности. 

Игра. Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне 

игровой деятельности детей с задержкой психического развития. У них 

снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, 

сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают 

бытовую тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью, 

например, ребенок собирается играть в «больницу», с увлечением одевает 

белый халат, берет чемоданчик с «инструментами» и идет в магазин, так как 

его привлекли красочные атрибуты в игровом уголке и действия других 

детей. Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало 

общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто 

возникают конфликты, коллективная игра не складывается. В отличие от 

умственно отсталых дошкольников, у которых без специального обучения 

ролевая игра не формируется, дети с задержкой психического развития 

находятся на более высоком уровне, они переходят на этап сюжетно-

ролевой игры. Однако, в сравнении с нормой, уровень ее развития 

достаточно низкий и требует коррекции. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с задержкой психического 

развития обусловливает своеобразие формирования их поведения и 

личностных особенностей. Страдает  сфера  коммуникации.  По  уровню  

коммуникативной  деятельности    дети находятся на более низкой ступени 

развития, чем сверстники. Так, исследования Е.Е. Дмитриевой показали, что 

старшие дошкольники с задержкой психического развития не готовы к 

внеситуативно-личностному общению со взрослыми, в отличие от своих 

нормально развивающихся сверстников, они достигают лишь уровня 

ситуативно- делового общения. Эти факты необходимо учитывать при 

построении системы педагогической коррекции. 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: 

страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально 

теплым» отношениям со сверстниками, могут быть нарушены 

эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются 

в нравственно этических нормах поведения. 

Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и 

навыками у детей с ЗПР ниже, чем у их сверстников с развитием в пределах 

нормы. Часто используемым показателем в этом случае служит количество 
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занятий, после которых ребенок способен решить ту, или иную задачу 

самостоятельно, без посторонней помощи. 

Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей для 

решения задачи является характеристикой продуктивности обучения 

ребенка. Дети с задержкой развития имеют сложности с вниманием к 

основным чертам изучаемой задачи, в тоже время отвлекаясь на 

несущественные или вообще посторонние детали. Кроме того, дети с ЗПР, 

часто испытывают трудности с необходимостью удержать внимание во 

время изучения задачи. Проблемы с вниманием усложняют детям 

возможность получения, усвоения и использования новых знаний и 

навыков. Эффективным воспитательным решением для детей с ЗПР должен 

стать систематический контроль основных признаков концентрации  

зрительного внимания, также как и контроль отвлекающих признаков. 

Применение практики поддержки длительного внимания у детей с ЗПР 

значительно повышает их успехи в обучении и применении новых 

полученных знаний и навыков. 

Общая характеристика обучения. Дети с нарушениями развития, в 

особенности с ЗПР, часто испытывают трудности с использованием новых 

полученных знаний и навыков в обстановке или ситуации, отличной от той, 

где они получили эти навыки. Такое обобщение изученного происходит у 

обычных детей без усилий, дети же с задержкой развития нуждаются в 

закреплении полученных знаний и навыков в разных ситуациях. 

Мотивация. Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное 

отсутствие интереса к обучению или решению возникающих проблем. Они 

проявляют беспомощность, в состоянии, в котором обычный ребенок, даже 

имеющий негативный опыт в решении поставленной задачи, ожидает 

положительный результат от приложенных усилий. В попытке уменьшения 

негативного результата ребенок может заранее ожидать наиболее низкого 

эффекта от своих действий и даже не пытаться приложить больше усилий. 

При возникновении ситуации, требующей решения, дети с ЗПР могут 

быстро сдаваться и отказываться от приложения усилий, либо ожидать 

помощи. Часть детей с ЗПР не могут подойти к решению проблемы 

самостоятельно, так как не ощущают контроля над ситуацией и полагаются 

на помощь или принятие решения со стороны. Таким детям особенно 

необходима поддержка со стороны родителей и при неоднократном 

успешном выполнении задачи с ребенком, ему необходимо позволить 

выполнить ее самостоятельно, при этом, после собственного успеха, и его 
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повторения, ребенок приобретет  способность решать проблемы, не 

отличаясь от остальных детей. 

Поведение. Дети с задержкой развития имеют явные сложности с 

адаптивным поведением. Эта особенность может проявляться в самых 

разнообразных формах. Ограниченные способности самообслуживания и 

социальных навыков, так же как серьезные недостатки поведения - это 

характерные черты ребенка с задержкой развития. Болезненное восприятие 

критики, ограниченный самоконтроль, странное или неуместное поведение, 

так же как агрессия или даже собственное членовредительство, 

наблюдаются у детей с задержкой развития. Задержка психического 

развития, включая расстройства поведения, может сопутствовать ряду 

генетических заболеваний. В целом, чем сильнее степень задержки 

развития, тем сложнее проблемы с поведением. 

Самообслуживание и повседневные навыки. Дети с задержкой развития, 

нуждающиеся во всесторонней поддержке, должны быть обучены базовым 

навыкам самообслуживания, такими как одевание, прием пищи, личной 

гигиене. Прямое обучение и поддержка, дополнительные подсказки, 

упрощенные методы необходимы для облегчения им трудностей и 

повышения качества их жизни. Большинство детей с незначительной 

задержкой развития обучаются всем базовым навыкам самообслуживания, 

но они испытывают необходимость в обучении их этим навыкам, для 

дальнейшего их независимого использования. 

Социальное развитие. Обретение друзей и личных взаимоотношений может 

стать настоящей проблемой для многих детей с ЗПР. Ограниченные навыки 

процесса познания, слабое развитие речи, необычное или неуместное 

поведение, значительно затрудняют взаимодействие с окружающими. 

Обучение детей с задержкой развития социальным навыкам и 

межличностному общению, наравне с коррекцией проблем, вызывающих 

трудности социального развития, являются важнейшей задачей для их 

дальнейшей социально адаптированной самостоятельной жизни. 

Положительные качественные признаки. Описание умственных 

способностей и адаптивного поведения детей с ЗПР, сфокусированы на 

ограничениях и недостатках, однако современная медицина имеет 

достаточно средств, чтобы их скорректировать и улучшить. 

Характеристика детей с интеллектуальной недостаточностью: 
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Умственная отсталость - это выраженное, необратимое системное 

нарушение познавательной деятельности, которое возникает в результате 

диффузного органического повреждения коры головного мозга. Понятие 

умственной отсталости включает в себя такие формы нарушений, как 

олигофрения (особая форма психического недоразвития, возникающая 

вследствие различных причин: патологической наследственности, 

хромосомных аберраций, природовой патологии, органического поражения 

центральной нервной системы во внутриутробном периоде или на самых 

ранних этапах постнатального развития) и деменция (стойкое ослабление 

познавательной деятельности, приводящее к снижению критичности, 

ослаблению памяти, уплощению эмоций). 

 Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является 

недоразвитие не только познавательной, но и других сторон психической 

деятельности: эмоционально волевой сферы, речи, моторики и всей 

личности ребенка. Новые условные связи, особенно сложные, формируются 

значительно медленнее, чем у нормальных детей. Сформировавшись, они 

оказываются непрочными, хрупкими. Эта слабость замыкательной функции 

коры головного мозга, проявляющаяся в затрудненном формировании 

новых, особенно сложных    условных. связей, является важнейшей 

особенностью высшей нервной деятельности умственно отсталых детей. 

Именно этим объясняется крайне замедленный темп их обучения. При 

различных поражениях головного мозга возможно преимущественное  

ослабление одного из нервных процессов – возбуждения или торможения.       

У умственно отсталых дошкольников на всех этапах процесса познания 

имеют место элементы недоразвития, а в некоторых случаях атипичное 

развитие психических функций. В результате эти дети получают неполные, а 

порой искаженные представления об окружающем, их опыт крайне беден. 

Известно, что при умственном недоразвитии оказывается дефектной уже 

первая ступень познания - восприятие. Главным недостатком является 

нарушение обобщенности восприятия, отмечается его замедленный темп по 

сравнению с нормальными детьми. Умственно отсталым требуется 

значительно больше времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал 

(картину, текст и т. п.). Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, 

что из-за умственного недоразвития они с трудом выделяют главное, не 

понимают внутренние связи между частями, персонажами и пр. Отмечается 

узость объема восприятия: выхватываются отдельные части в обозреваемом 

объекте, в прослушанном тексте. Кроме того, характерным является 

нарушение  избирательности восприятия. В учебной деятельности это 



 44 

приводит к тому, что дети без стимулирующих вопросов педагога не могут 

выполнить доступное их пониманию задание. Также характерны трудности 

восприятия пространства и времени, что мешает им ориентироваться в 

окружающем. 

Мышление является главным инструментом познания. Ярко проявляются 

специфические черты мышления у умственно отсталых в операции 

сравнения, в ходе которого приходится проводить сопоставительный анализ 

и синтез. Не умея выделить главное в предметах и явлениях, они проводят 

сравнение по несущественным признакам, а часто - по несоотносимым. 

Затрудняются устанавливать различия в сходных предметах и общее в 

отличающихся. Особенно сложно для них установление сходства. 

Отличительной чертой мышления умственно отсталых является 

некритичность, невозможность самостоятельно оценить свою работу. Они 

часто не замечают своих ошибок. Это особенно ярко проявляется у 

психически больных детей, у детей с поражением лобных отделов головного 

мозга и у имбецилов. Они, как правило, не понимают своих неудач и 

довольны собой, своей работой. Для всех умственно отсталых детей 

характерны сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления. Умственно отсталые обычно начинают 

выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, без 

внутреннего плана действия, при слабом самоконтроле. 

 Основные процессы памяти - запоминание, сохранение и воспроизведение 

- у умственно отсталых имеют специфические особенности, так как 

формируются в условиях аномального развития. Они лучше запоминают 

внешние, иногда случайные зрительно воспринимаемые признаки. Труднее 

ими осознаются и запоминаются внутренние логические связи. Слабость 

памяти умственно отсталых проявляется в трудностях не столько получения 

и сохранения информации, сколько ее воспроизведения, и в этом их главное 

отличие от детей с нормальным интеллектом.                                                   

У детей с умственной отсталостью отмечаются и трудности в 

воспроизведении образов восприятия – представлений, так как их 

жизненный опыт беден, а мыслительные операции несовершенны, 

формирование воображения идет на неблагоприятной основе. Наряду с 

указанными особенностями психических процессов у умственно отсталых 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности: страдают все 

стороны речи: фонетическая, лексическая, грамматическая. Отмечаются 

трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания 

речи и в результате, снижена потребность в речевом общении. 
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У умственно отсталых детей выражены недостатки внимания: малая 

устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная 

переключаемость. При олигофрении сильно страдает непроизвольное 

внимание, однако преимущественно недоразвита именно его произвольная 

сторона. Слабость произвольного внимания проявляется в том, что в 

процессе обучения отмечается частая смена объектов внимания, 

невозможность сосредоточиться на каком-то одном объекте или одном виде 

деятельности. 

Умственная отсталость проявляется не только в несформированности 

познавательной деятельности, но и в нарушении эмоционально-волевой 

сферы, которая имеет ряд особенностей. Отмечается недоразвитие эмоций, 

нет оттенков переживаний. Характерной чертой является неустойчивость 

эмоций. Состояние радости без особых причин сменяется печалью, смех - 

слезами и т. п. Переживания их неглубокие, поверхностные. У некоторых 

умственно отсталых эмоциональные реакции не адекватны источнику. 

Имеют место случаи то повышенной  эмоциональной возбудимости, то 

выраженного эмоционального спада (патологические эмоциональные 

состояния - эйфория, дисфория, апатия). Слабость собственных намерений, 

побуждений, большая внушаемость - отличительные качества их волевых 

процессов. 
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2.4.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении и социуме. 

 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. В 

МБДОУ № 9 «Радуга» рассчитано на 377 детей от 2 до 7 лет. В 2017-18 уч. г. 

его посещают 377 детей. В МБДОУ функционируют 14 групп: 3 группы для 

детей 2-3 лет; 3 младших; 2 средних; 3 старших; 3 подготовительных. Из них  

2 комбинированных группы для детей 5-6 и 6-7 лет. 

 

Распределение детей по группам на 2019-2020 учебный год 
Группа  Возраст  

детей  
Количество 

детей  
первая младшая группа 1 2 – 3г.  21  

первая младшая группа 2 2 - 3г.  20  

первая младшая группа 12 2 - 3г 16 

вторая младшая группа 11 3 – 4г. 22 

вторая младшая группа 14 3 – 4г 20 

вторая младшая группа 4 3 – 4г. 10 

средняя группа 9 4 – 5л. 20 

средняя группа 3       4 – 5л.5л.          24 

старшая группа  13       5 – 6л.          22 

старшая группа 7       5 – 6л.          24 

старшая комбинированная группа 5       5 – 6л.          24 

подготовительная комбинированная группа 8       6 – 7л.          19 

подготовительная  группа 6       6 – 7л.          27 

подготовительная группа 10       6 – 7л.          23 

 

 

 

№, название 

группы  
Возрас

т 

детей  

Социальный статус группы  

      Полная семья  Неполная семья  

1. «Лучики»  2-3    19 1 

2.«Дюймовочка»     2-3    18 2  

3. «Сказка»  4-5   18  6 

4. «Пчёлки  3-4  9 1 
5. «Рыбки»  5-6  20 4 
6.«Зайчики»   6-7  24 3 

7. «Солнышко»  5-6   21 3 
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8. «Лесная 

поляна»    

    6-7    15 4 

9. «Капитошка»     4-5  18 2 

10.«Дельфинчики     6-7  18 5 

11. «Смешарики»     3-4  20 2 

12. «Лесовичок»     2-3  14 2 

13. «Фиксики»     5-6  21 2 

14. «Ромашки»     3-4  17 3 

Всего:   252 40 

 

МБДОУ детский сад «Радуга» расположен  в городе Карасуке. В 

непосредственной близости от учреждения находятся школа № 

5,технический лицей №176,  стадион «Локомотив», бассейн «Садко», 

спортивный комплекс «Молодость»,  Дом Культуры Железнодорожников.  

Основной структурной единицей Учреждения является группа детей 

дошкольного возраста. Группы комплектуются из детей одного возраста. 

Они функционируют в режиме полного дня (12 часового пребывания) и 5-ти 

дневной недели.  

К особенностям осуществления образовательного процесса в МБДОУ 

«Радуга» относится:  

 функционирование кружков художественно-эстетического 

направления: «Колокольчик» вокальное пение и хореографический 

кружок.  

На организацию образовательного процесса в ДОУ также оказывают влияние 

такие климатические особенности Новосибирской области как 

продолжительная (около 5 месяцев) с низкими температурами зима, 

укороченные весна и осень и др. Они отражаются на содержании 

образовательного процесса с детьми, тематике совместной деятельности, 

организации прогулок детей на свежем воздухе и т.д.  

 

3.Планируемые результаты освоения программы  

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.             
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 3.1.Целевые ориентиры, представленные  в Программе:                                              

 не подлежат непосредственной оценке;                                                                  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей;                                                                                            

  не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;                                                                                                       

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным   

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;                               

  не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.   

Целевые ориентиры в младенческом и  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. 
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• 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 освоения Программы.   

    • 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 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 
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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.). 

                                     

3.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценивание качества образовательной деятельности, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  Концептуальные основания такой 

оценки определяются требованиями Федерального закона «Об  образовании 

в Российской Федерации»,  а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. Система оценки 

образовательной деятельности, предполагает оценивание  качества условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые,  информационно -

методические, управление.  Программой не предусматривается оценивание  

качества образовательной деятельности на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы.                                  

Программой  предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
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динамики их образовательных достижений, основанная  на методе 

наблюдения и  включающая:                                                                                                                        

1.педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой  эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;                                                                                                                         

2.детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;                                                                                    

3.карты развития ребёнка;                                                                                     

4.различные шкалы индивидуального развития.                                         

Система оценки качества дошкольного образования  обеспечивает участие 

всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет 

свою основную задачу: обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.   

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:    

 1.диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной   связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с  детьми по Программе;    2.внутренняя оценка, самооценка  ДОУ;                                                                                       

3.внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.                                                                                            

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

1.повышения качества реализации программы дошкольного образования;     

2.реализации требований Стандарта к структуре, условиям и  целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;     

3.обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;                                                               

4.задания ориентиров педагогам  в их профессиональной деятельности и  

перспектив развития ДОУ;                                                                                                                                                                                              

5.создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.                                                                              

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОУ  является оценка качества   психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы , и именно 

психолого -педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это 



 52 

позволяет выстроить систему оценки  и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством  экспертизы условий реализации Программы.                 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором  непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив ДОУ.                                                                                              

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют  доказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования:                                               

1.должна быть сфокусирована на оценивании психолог - педагогических  и 

других условий реализации основной образовательной программы  в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;                                                                   

2.учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность  

дошкольным  образованием со сто семьи ребенка;                                                   

3.исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы  ДОУ;                                                                      

4.исключает унификацию и поддерживает вариативность  программ, форм и 

методов дошкольного образования;                                                               

5.способствует  открытости  по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства;                                                                                      

6.включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную  оценку  условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации;                                                                     

7.использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.   
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3.3. Мониторинг инклюзивного образовательного процесса 

Процедур оценки результатов образовательной деятельности, реализующих 

инклюзивную практику, может быть несколько. Одной из таких процедур 

является оценка соответствия деятельности организации целям, задачам и 

принципам инклюзивного образования.                                                   

Критерии эффективности образовательного процесса 

№      Критерий         Показатели   Индикаторы 

1 Реализация 

индивидуального 

подхода 

Составление 

адаптированной 

образовательной 

программы для ребенка с 

ОВЗ с учетом данных 

диагностики 

Наличие 

адаптированных 

образовательных 

программ с оценкой 

хода их выполнения 

2 Обеспечение условий 

для самостоятельной 

активности ребенка 

Организация 

развивающей среды, 

наличие в режиме дня 

времени и форм для 

самостоятельной 

активности детей 

Планирование 

времени в режиме 

дня для 

самостоятельной 

активности детей. 

Методические 

рекомендации по 

психолого- 

педагогическому 

сопровождению 

детей с разными 

образовательными 

потребностями в 

процессе 

самостоятельной 

активности 

3 Активное включение 

в образовательный 

процесс всех его 

участников 

Наличие психолого-

медикопедагогического 

консилиума 

Функционирование 

в Организации 

разнообразных форм 

работы, в том числе 

взаимодействие 

взрослых и детей 
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4 Междисциплинарный 

подход 

Обсуждение 

специалистами ПМПк 

особых образовательных 

потребностей детей с 

ОВЗ, составление и 

реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы 

Циклограмма 

проведения ПМПк, 

формы фиксации 

результатов 

5 Вариативность в 

организации 

процессов обучения 

и воспитания 

Вариативные 

образовательные 

программы, приемы, 

методы образования, 

организационные формы, 

вариативная 

образовательная среда 

Использование 

специалистами 

Организации разных 

методов и 

технологий 

обучения и 

воспитания, наличие 

методических 

материалов, 

обеспечивающих 

образовательный 

процесс 

6 Партнерское 

взаимодействие с 

семьей 

Организация партнерских 

форм взаимодействия с 

семьей, участие 

родителей в жизни 

Организации, 

консультации родителей 

Участие родителей в 

разработке и 

реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

7 Функционирование 

дошкольной 

Выстраивание 

образовательного 

Соответствие 

качественного 
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образовательной 

организации 

процесса в соответствии с 

потребностями детского 

контингента, изменение 

образовательных условий 

в связи с диагностикой 

образовательных 

потребностей 

состава контингента 

детей, штатного 

расписания, 

методической базы и 

предметно-

развивающей среды. 

Применение новых 

технологий в 

соответствии с 

выявленными 

потребностями 

детей 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с               

направлениями развития ребенка                                                                           

Ранний возраст (1-3 лет)  

Социально-коммуникативное развитие. В области социально-

коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:                                                                   

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;                                           

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;                            

– дальнейшего развития игры;                                                                                    

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.                                            

В сфере развития общения со взрослым                                                                 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия.                                                      

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности.                                            

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает 

за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте 

приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.                                  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  В 
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ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 

п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями.                                                                            

В сфере развития игры                                                                                 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 

кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 

попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми.                                              

В сфере социального и эмоционального развития                                             

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  Ребенок 

знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя 

ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  Также в 

случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие.                                                                                      

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:                                                               

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями;                                                                              

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.                                                                                                             

В сфере ознакомления с окружающим миром                                                 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).                    
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В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей                                                                          

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, 

наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать 

предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, 

бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес.                                                         

Речевое развитие                                                                                                          

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:                                                             

– развития речи у детей в повседневной жизни;                                                             

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях.                                                                                                                       

В сфере развития речи в повседневной жизни                                             

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно.  Взрослый использует различные ситуации для диалога 

с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. 

Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; 

комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен 

мнениями и информацией между детьми.                                                               

В сфере развития разных сторон речи                                                             

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей 

функций речи.    

Художественно-эстетическое развитие                                                                        

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:                            

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;                         

– приобщения к изобразительным видам деятельности;                                                

– приобщения к музыкальной культуре;                                                                        

– приобщения к театрализованной деятельности.                                                       

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру                                                                                                                         
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Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности              

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей.                                                                                                         

В сфере приобщения к музыкальной культуре                                                

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют 

детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют 

вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.                   

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности                     

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.   

Физическое развитие                                                                                                          

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:                                                            

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни;                                                                                                                                 

– развития различных видов двигательной активности;                                                           

– формирования навыков безопасного поведения.                                               

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни                                                                                                     

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что 

вредно для здоровья.                                                                                                   

В сфере развития различных видов двигательной активности                

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 
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потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики.                                                                                          

В сфере формирования навыков безопасного поведения                              

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 

безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира.  

 Дошкольный возраст                                                                               

Социально-коммуникативное развитие                                                                      

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:                                                                 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;                  

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно- социальной компетентности;                                                             

– развития игровой деятельности;                                                                                   

– развития компетентности в виртуальном поиске.                                                 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям                                                                                                                         

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 

его любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного 

достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по 

собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые 

способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, 

вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.                              

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности                    

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 
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Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  Взрослые создают в Организации 

различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества 

с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно- 

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. 

Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая 

с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая 

внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических 

правил и норм поведения. Взрослые предоставляют детям возможность 

выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать 

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

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. Взрослые способствуют развитию у 

детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не 

вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая 

им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети 

учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил 

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

развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 
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примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями.                                                                                                         

В сфере развития игровой деятельности                                                          

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.   

Познавательное развитие                                                                                                

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:                                  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей;                                                                                                          

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.                                                                                                                      

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей                                                                            

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. Ребенок с самого раннего возраста проявляет 

исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их 

свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками 

для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. 

Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  Возможность 

свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует 

построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный 

эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон 
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загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки 

исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, 

поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.                                   

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности Взрослые создают возможности для 

развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других 

людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

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

организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий. Знакомство с социокультурным окружением предполагает 

знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами 

безопасности, с различными профессиями людей. Усвоение детьми 

ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит 

при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, 

ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. Благодаря освоению математического 

содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей 

развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего 

изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  
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Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 

их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

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

касающихся математического содержания.  В соответствии с принципом 

интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь 

математического содержания с другими разделами Программы. Особенно 

тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием.                                

Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. Воспитатели 

систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом 

то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. Элементы математики 

содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

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

при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, 

развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем 

совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

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

первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). У детей развивается 

способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. 

п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные 

соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 

короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, 
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структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена 

года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У детей формируются 

представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают 

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

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса).                                                                                                     

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

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, 

сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).                                   

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или 

на пальцах рук).  Развивается способность применять математические знания 

и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы 

положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах 

образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну 

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

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ.                           

Речевое развитие                                                                                                            

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:                                    

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка;                                                                                         
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– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.                

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка                                 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием.               

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий.       

Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

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

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.                                                                            

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.                                   

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений                                                                                                        

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  У 

детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития.                            

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 
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развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, 

ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это 

береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств.                                                                                    

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. Программа оставляет Организации право выбора способа 

речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности.                                                      

Художественно-эстетическое развитие                                                                         

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;                                 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;                                                                                                                       

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла.                              

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества                                               

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, 

к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность 

детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. 

видах художественно-творческой деятельности.  Эстетическое отношение к 

миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными 

органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного 

опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 
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отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания 

персонажам художественной литературы и фольклора.                                

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.                                                            

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла Взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  В изобразительной 

деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства.  В музыкальной 

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

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.                                                                                     

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей.               

Физическое развитие                                                                                                     

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:                              

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;                                              

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;                

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;                                                                                                                        

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.                                                         

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни   

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 
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что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

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

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях.                                                                                                              

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте Взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные 

игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  Взрослые 

поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

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

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений.                                             

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес 

к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности. 

 

 

 

 

 

 



 70 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с               

направлениями развития ребенка с ОВЗ 

 Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий 

для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.                       

Задачи социально-коммуникативного развития:                                                         

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе;                                                                           

• формирование навыков самообслуживания;                                                                        

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним;                                                                                                                   

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям;                                                                                                               

• формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. При 

реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений 

к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными 

возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с 

ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются 

психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, 

оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников. Работа по освоению 

первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям:                                                              
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• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;                                  

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;                                      

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным об- 

щепринятым нормам и правилам взаимоотношений;                                           

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах де- 

ятельности. Работа по формированию социально-коммуникативных умений 

должна быть повседневной и органично включаться во все виды 

деятельности: быт, игру, обучение. В работе по формированию социальных 

умений у детей с ОВЗ важно создать условия, необходимые для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования 

культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его 

укрепления. Примерное содержание работы по развитию культурно-

гигиенических умений:                                                                                                    

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 

учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме 

пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, 

речью);                                                                                                                                  

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое 

мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым 

платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; 

выражать благодарность за оказываемые виды помощи;                                                 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды 

по их функциональному использованию; соблюдать порядок 

последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих 

местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, 

молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя. Для реализации задач необходимо правильно 

организовать режим дня в детском саду и дома, чередовать различные виды 

деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. Дети с 

ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для 

здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, 
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связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может 

«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, 

формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. Можно предложить следующие 

наиболее типичные ситуации и сформулировать  простейшие алгоритмы 

поведения:                                                                                                                    

• пользование общественным транспортом;                                                                          

• правила безопасности дорожного движения;                                                                 

• домашняя аптечка;                                                                                                         

• пользование электроприборами;                                                                                  

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;                                          

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). На примере близких 

жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают 

положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей 

решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, 

укрепляет эмоциональное состояние. Особое место в образовательной 

области по формированию социально- коммуникативных умений занимает 

обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям 

действовать простейшими инструментами, такая работа включает:                          

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у 

них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-

бытового труда и труда в природе;                                                                            

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду;                                                                                   

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда;                                                                                                               

• обучение уходу за растениями, животными;                                                              

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и 

природного материала и др.);                                                                                              

• изготовление коллективных работ;                                                                                    

• формирование умений применять поделки в игре. Овладевая разными 

способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать по 

подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом 

их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 
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Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления 

и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию 

коммуникации используются коммуникативные ситуации — это особым 

образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных 

средств общения. Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить 

образовательную работу на близком и понятном детям материале, 

максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 

Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям 

уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, 

реальное использование в условиях общения, является организация 

слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды 

участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и 

сверстники. 

Образовательная область «Познавательное развитие»                                  

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов. Познавательные процессы 

окружающей действительности дошкольников с ограниченными 

возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти. Соответственно выдвигаются следующие 

задачи познавательного развития:                                                                                

• формирование и совершенствование перцептивных действий;                                  

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;                                                             

• развитие внимания, памяти;                                                                                             

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формиру- 

ются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их фор- 

ме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 
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расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному развитию, 

поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо 

учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это 

находит отражение в способах предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

подборе соответствующих форм инструкций. При планировании работы и 

подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, 

насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести. Развитие познавательно-

исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и 

зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению 

навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 

запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая быструю 

утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат 

своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы 

поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания 

(дети с ДЦП). Формирование элементарных математических представлений 

пред- полагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При обучении 

дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных 

видов деятельности. При планировании работы по формированию 

элементарных математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников 

(дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким 

исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала. 

Образовательная область «Речевое развитие»                                                    

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 
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разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа. Задачи развития речи:  

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического;                                  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции 

— развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и 

монолога;                                                                                                                               

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:                        

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают 

слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими;                 

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр        

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация);                                                                           

• формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической      

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений);                                                                                                                                                                  

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно 

учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 

на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее 

важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 

более сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать 

связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания 

разных типов;                                                                                                                                                                            



 76 

• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму;              

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 

детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 

предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 

умений. Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятель- 

ности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом 

работы по развитию речи является чтение художественной литературы. 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств 

людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и 

нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья 

над поступками и поведением людей, происходящими событиями; 

побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение 

художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой 

способности, речевой деятельности. Включенность в эту работу детей с ОВЗ, 

у которых отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, 

если соблюдать ряд условий:                                                                                        

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей;                                                                             

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную 

беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления 

причинно-следственной зависимости;                                                                                 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;                        

• организовывать драматизации, инсценировки;                                                          

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 
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подвижных фигур;                                                                                                            

• проводить словарную работу;                                                                                        

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, 

интеллектуальными нарушениями);                                                                                 

• предлагать детям отвечать на вопросы;                                                                                  

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата, речи, эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют 

разный уровень владения речью. Это является основополагающим в 

проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. Для 

детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная 

работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. 

Ее задачи и содержание определяются с учетом познавательных 

возможностей детей и предполагают освоение значений слов на уровне 

элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — освоение 

значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. У детей с 

нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется 

своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее 

поэтапного становления, ограничении возможностей подражательной 

деятельности, наблюдается неадекватность между словом и представлениями 

о том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе по развитию речи 

уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной 

соотнесенности с объектом действительности. Особым образом строится 

работа по развитию речи с детьми, имеющими нарушения слухового 

анализатора. Известно, что нарушение слуха является главным препятствием 

в спонтанном овладении звуковой словесной речью. Оценивая сенсорную 

базу, которой располагает ребенок с нарушенным слухом для усвоения речи, 

следует учитывать возможности каждого анализатора — зрительного, 

кожного, двигательного и остаточного слуха. Исключительная роль 

принадлежит зрительному анализатору, с помощью которого ребенок может 

воспринимать некоторые движения речевых органов, а значит лучше 

понимать обращенную речь. Для лучшего взаимопонимания при выполнении 

заданий применяются графические приемы — таблички со словами, 

обозначаемые определенные предметы, таблички-инструкции. Речевая 

деятельность детей с нарушениями слуха реализуется в разных видах: 
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слухозрительное и слуховое восприятие, говорение, чтение (глобальное и 

аналитическое), письмо, дактилирование. Эти виды речевой деятельности 

рассматриваются как основные виды взаимодействия в процессе речевого 

общения. В процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха речи 

каждому виду речевой деятельности уделяется особое внимание, 

учитывается правильное их соотношение и последовательность обучения в 

зависимости от потребностей общения. Особенности звуковой стороны речи 

отражают просодические единицы: словесное ударение, интонация 

(мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый пласт 

специальной логопедической работы с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ДЦП), минимальными дизартрическими 

расстройствами. Для детей с речевыми нарушениями работу по этой 

образовательной области необходимо выстраивать индивидуально. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 

развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ 

всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический 

строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых 

обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у 

детей с ОВЗ необходимо создание специальных условий — разработок 

грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, 

включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление 

нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных 

категорий, возможно при помощи специалиста.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие эс- 

тетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. Основные направления работы с детьми в данной 

образовательной области: «Художественное творчество».                        

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика 

методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении 

средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. Лепка 
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способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, 

цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. В зависимости от степени 

сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать 

разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 

или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 

устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. Во 

время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, 

направленных на уменьшение влияния моторной недостаточности:                           

• посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации 

мышечного тонуса, снижению напряжения;                                                                             

• определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП;  

• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, 

как крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на 

руку ребенка надеть браслеты — утяжелители);                                                         

• на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод 

(взрослый своей рукой помогает действию руки ребенка). 

 «Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми 

музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра 

на музыкальных инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по 

степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных 

функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам предъ- 

явления звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями 

слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них 

(для детей с двигательными нарушениями). 

Образовательная область «Физическое развитие» Основная цель — 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе 

организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это 

касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В 
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режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и раз- 

влечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия. Работа по физическому воспитанию строится таким 

образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. Основная 

задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, наряду 

с образовательными и оздоровительными, решаются специальные 

коррекционные задачи:                                                                                                    

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений;                                                                                              

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов;                                                                          

• развитие речи посредством движения;                                                                                                             

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;                                                                                                                                                                      

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально -волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. В работу включаются физические упражнения: 

построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; 

ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие 

упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных 

форм взаимодействия между детьми. В настоящее время в систему занятий 

по физическому развитию для детей с ОВЗ включается адаптивная 

физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-оздоровительного 

характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной 

социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление 

психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной 

жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное 

развитие общества. Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, 

общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и другие 

эффекты. Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической 

культурой:                                                                                                                           

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с 

силами здоровых сверстников;                                                                                          
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• развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни;                                

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных;                               

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых 

для полноценного функционирования в обществе;                                                        

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности;                                                                                                          

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь 

общества;                                                                                                                       

• формировать желание улучшать свои личностные качества. АФК 

объединяет все виды физической активности и спорта, которые 

соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют 

расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества жизни 

детей с ОВЗ посредством физической активности и спорта. Основной задачей 

является решение конкретных психомоторных проблем, как пу- тем 

изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по 

возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу 

жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками возможностям 

заниматься спортом. Система занятий по физическому воспитанию для 

дошкольников с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП) 

разрабатывается индивидуально (совместно с инструктором ЛФК). На 

первичном приеме ребенка присутствует воспитатель по физической 

культуре. Он анализирует медицинскую документацию совместно с 

инструктором ЛФК (выписки из истории болезни, рекомендации ортопеда, 

невролога, врачей из стационаров и др.), беседует с родителями, наблюдает 

за ребенком в свободной деятельности. Совместно с инструктором ЛФК 

определяется двигательный статус в соответствии с ведущим 

неврологическим синдромом: состояние моторной функции, рук, наличие 

тонических рефлексов. Затем заполняется первичный протокол обследования 

ребенка, в котором подробно описывается двигательный статус ребенка. На 

втором этапе организуется комплексное обследование, результаты которого 

заносятся в карту. Исходя из этого, разрабатывается индивидуальная 

программа по формированию двигательных умений и навыков для каждого 

ребенка. В программе определяется двигательный и ортопедический режим 

(использование различных ортопедических приспособлений для ходьбы, 

коррекции положения рук и пальцев, для удержания головы), дозирование 

нагрузок, указываются противопоказания к применению тех или иных 



 82 

приемов. В ходе работы по физическому воспитанию учитываются 

рекомендации всех специалистов. Для ребенка с ДЦП важно соблюдать 

общий двигательный режим. Он не должен более 20 минут находиться в 

одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально подбираются 

наиболее адекватные позы. В процессе работы с детьми используются 

физкультминутки, физкультпаузы. В свободное время дети принимают 

участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных 

спортивных праздниках, досугах. Все мероприятия, которые будут 

проводиться с ребенком, обсуждаются на консилиуме специалистов. Целью 

физического воспитания детей, страдающих церебральным параличом, 

является создание при помощи коррекционных физических упражнений и 

специальных двигательных режимов предпосылок для успешной бытовой, 

учебной и социальной адаптации к реальным условиям жизни, их интеграции 

в обществе. При разработке программы по физическому развитию детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата следует опираться на работы 

М. В. Ипполитовой, И. Ю. Левченко, Е. М. Мастюковой, О. Г. Приходько и 

др. В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают 

решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятель- 

ности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их 

решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и спе-

цифические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися 

нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах 

воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными 

областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в 

специальном воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной 

сферы, на формирование навыков взаимодействия со взрослыми и со 

сверстниками. При сенсорных, двигательных нарушениях в содержание 

программы включаются такие коррекционные разделы, как: «Развитие 

зрительного восприятия» (для детей с нарушениями зрения), «Развитие 

слухового восприятия и обучение произношению» (для детей с нарушени- 

ями слуха), «Развитие и коррекция общих движений, совершенствование 

физиологических возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для детей с 

недостатками двигательной сферы) и др.   
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2.3.Описание вариативных форм, способов и методов реализации 

Программы 

Формы организованной образовательной деятельности (Н.А.Виноградова)  

Формы  

организации  

Особенности  

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества 

с другими детьми  

Групповая 

(индивидуально-

коллективная)  

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 

может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от 

возраста и уровня обученности детей. Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения  

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения 

организованной образовательной деятельности может 

быть деятельность художественного характера.  

Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком – трудности в индивидуализации обучения  
 

• Отдельной формой организованной образовательной деятельности, 

используемой в образовательном процессе, являются игровые 

обучающие ситуации, в которых выделяют три типа (С.Н.Николаева, 

И.А.Комарова):  

• игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения 

животных и растения) позволяют провести сопоставление живого 

объекта с неживым аналогом (по внешнему облику и способу 

функционирования (поведения));  

• игровые обучающие ситуации с литературными персонажами 

построены на использовании кукол, которые являются персонажами 

сказок и могут, вовлекая детей в общение с ними, активизировать 

познавательную деятельность дошкольников, обобщить и закрепить 

полученные знания;  
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• игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети 

выступают в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, 

воспроизводят ситуации экологического наблюдения и исследования, 

обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют свои 

впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, 

аппликации, рисовании).  

 

Ранний возраст (2 - 3 года)  Дошкольный возраст (3 года 

7лет)  

предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками;  

экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого;  

самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями;  

восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок,  

двигательная активность.  

   

   

игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами 

и другие виды игры;  

коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

познавательно-

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

восприятие художественной 

литературы и фольклора;  

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице);  

конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация);  

музыкальная (восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);  

двигательная (овладение 

основными движениями) формы 

активности ребенка.  

 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми:  
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Виды деятельности  Формы работы  

Игровая  игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, 

подвижные, народные), самодеятельные игры 

(сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные).  

Коммуникативная  беседы, речевые проблемные ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание 

загадок, словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры, 

речевые тренинги  

Познавательно-

исследовательская  

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические и конструктивные игры  

Восприятие худо-

жественной 

литературы и 

фольклора  

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театр. игры, различные виды театра.  

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд  

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты 

и задания, дежурства, практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные проекты, совместный 

(коллективный) труд  

Конструирование  игры-конструирования из конструкторов, модулей, 

бумаги, природного и иного материала на основе модели, 

условий, образца, замысла, темы, чертежей и схем; 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры.  

Изобразительная  мастерская, творческие проекты эстетического 

содержания, студия, кружок,  

Музыкальная  слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 

инструментах, ритмика и танцы, музыкальные 

импровизации, музыкально-дидактические и подвижные 

игры под музыку, инсценировки, драматизации, занятия 

в музыкальном зале.  

Двигательная  утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, 

народные подвижные игры, игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные 

минутки, занятия в спортивном зале  
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С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов 

реализации Программы:  

методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности.  

Группа методов  Основные методы  

методы мотивации и 

стимулирования 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности  

 поощрение – одобрение, похвала, 

награждение подарком, эмоциональная 

поддержка, проявление особого доверия, 

восхищения, повышенного внимания и 

заботы;  

 наказание – замечание, предупреждение, 

порицание, индивидуальный разговор, 

временное ограничение определённых прав 

или развлечений;  

 образовательная ситуация;  

 игры;  

 соревнования;  

 состязания.  

методы создания 

условий, или 

организации 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности  

 приучение к положительным формам 

общественного поведения;  

 упражнение;  

 образовательные ситуации (общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с младшими 

по возрасту детьми, проявления уважения к 

старшим).  

методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

первичных 

представлений и 

опыта поведения и 

деятельности  

 рассказ взрослого;  

 пояснение и разъяснение;  

 беседа;  

 чтение художественной литературы;  

 обсуждение;  

 рассматривание и обсуждение;  

 наблюдение.  
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Группа методов  Основные методы  

методы мотивации и 

стимулирования 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности  

 поощрение – одобрение, похвала, 

награждение подарком, эмоциональная 

поддержка, проявление особого доверия, 

восхищения, повышенного внимания и 

заботы;  

 наказание – замечание, предупреждение, 

порицание, индивидуальный разговор, 

временное ограничение определённых прав 

или развлечений;  

 образовательная ситуация;  

 игры;  

 соревнования;  

 состязания.  

методы создания 

условий, или 

организации 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности  

 приучение к положительным формам 

общественного поведения;  

 упражнение;  

 образовательные ситуации (общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с младшими 

по возрасту детьми, проявления уважения к 

старшим).  

методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

первичных 

представлений и 

опыта поведения и 

деятельности  

 рассказ взрослого;  

 пояснение и разъяснение;  

 беседа;  

 чтение художественной литературы;  

 обсуждение;  

 рассматривание и обсуждение;  

 наблюдение.  
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Формы и методы работы с детьми по образовательной области  

Направления  Возраст   

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самост. 

деятельность 

 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

2-3 года  игровое упражнение, 

индивидуальная игра, 

совместная с 

воспитателем игра, 

совместная со 

сверстниками игра 

(парная, беседа, 

наблюдение, 

рассматривание, 

чтение, 

педагогическая 

ситуация, праздник, 

экскурсия  

ситуация морального 

выбора  

поручение  

педагогическая 

ситуация  

   

игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры 

 

    4-7 лет  Наблюдение, чтение, 

игра, игровое 

упражнение, 

проблемная ситуация, 

беседа,  

совместная с 

воспитателем игра, 

совместная со 

сверстниками игра, 

индивидуальная игра, 

праздник, экскурсия, 

ситуация морального 

выбора, проектная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность, 

коллективное 

обобщающее занятие  

индивидуальна

я работа во 

время 

утреннего 

приема; 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание);

игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(объяснение, 

напоминание, 

игровое 

упражнение, 

совместная с 

воспитателем 

игра, 

совместная со 

сверстниками 

игра  

совместная со 

сверстниками, 

игра, 

индивидуальная 

игра 

самообслужива

ние 
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Методы  

 игровые обучающие ситуации;  

 решение маленьких логических задач, 

загадок;  

 ситуативные разговоры;  

 ситуации морального выбора;  

 беседы на этические темы;  

 чтение художественной литературы;  

 рассматривание иллюстраций;  

 рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций;  

 задачи на решение коммуникативных 

ситуаций;  

 придумывание сказок;  

 показ действий;  

 объяснение;  

 эмпатия;  

 поощрение к признанию 

достоинств своего партнера, 

выражение должного 

уважения к его личности;  

 побуждение к оказанию 

партнеру психологической 

поддержки, дарению 

продуктов своего личного 

труда;  

 целенаправленное 

наблюдение;  

 разыгрывание 

коммуникативных ситуаций;  

 просмотр видеофильмов;  

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность 

предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

Действие  в воображаемом   плане способствует развитию символической 

функции мышления 

Наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений 

Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию  у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться.  

Необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой                                                       

Первый принцип:                                                                                                            

для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними                                                                                                  

Второй принцип:                                                                                                                                                                                                       

на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры                                                                                                                                                     

Третий принцип: 
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на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнерам 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Условное обозначение Особенности 

структуры 

Наличие совместных 

действий в 

зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других 

детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет 

общее задание и общий 

результат 

Возникает 

необходимость 

согласований при 

распределении задании, 

при обобщении 

результатов 

Труд совместный Наличие тесной 

зависимости от 

партнеров, темпа и 

качества их 

деятельности 

Каждый участник 

является контролером 

деятельности 

предыдущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, 

оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 
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2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области     

«Познавательное развитие» 

Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений: 

 Обучение в повседневных бытовых ситуациях (МлДВ). 

 Демонстрационные опыты (МлДВ). 

 Сенсорные праздники на основе народного календаря (МлДВ). 

 Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения 

или повторения и закрепления  (средняя и старшая группы). 

 Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы). 

 Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения 

с детьми). 

 Свободные беседы гуманитарной направленности по истории 

математики, о прикладных аспектах математики  (МлДВ). 

 Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы). 
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Содержание 

 

Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

 

Самостоятель

ная  

деятельность 

 

Формировани

е 

элементарны

х 

математическ

их 

представлени

й            

количество и 

счет; 

величина;  

форма;  

ориентировка 

в 

пространстве; 

ориентировка  

во  времени; 

 Образовательная 

деятельность; Игры 

(дидактические, 

подвижные);      

Игровые упражнения;  

Досуг. 

Образовательная д-ть;                         

Проблемно-поисковые 

ситуации;           

Упражнения;               

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Рассматривание; 

Наблюдение;        

Досуг,  КВН,  Чтение ; 

                                              

Интегрированная о.д.;   

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной,

интерактивной, среде; 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования; 

Игровые упражнения; 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ; Тематическая 

прогулка; 

КВН (подг. гр.); 

Игровые 

упражнения; 

Напоминание; 

Объяснение; 

Игровые 

упражнения; 

Объяснение; 

Рассматривание;На

блюдение; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения; 

Напоминание; 

Объяснение; 

Обследование; 

Наблюдение; 

Наблюдение на 

прогулке; 

Игры 

экспериментирован

ия; 

Развивающие игры; 

Проблемные 

ситуации; 

 

Игры 

(дидактич.,  

развивающие 

подвижные) 

Продуктивная 

деятельность. 

Игры 

(дидактич.,  

развивающие 

подвижные); 

Продуктив. 

деятельность;

Игры-

экспериментир

ования; 

Рассматривани

е иллюстраций 

Игры(дидак., 

развивающие 

подвижные); 

Игры-

экспериментир

ования; Игры с 

использование

м дидактич. 

материалов; 

Наблюдение; 

Интегрирован

ная детская 

деятельность(в

ключение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практич-ю 

деятельность: 

предметную, 

продуктив-ю, 

игровую) 
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Ознакомлени

е с 

предметным  

окружением, 

социальным 

миром и    

 миром 

природы 

Сюжетно-ролевая 

игра; 

Игровые обучающие 

ситуации; 

Наблюдение; 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов ;                

Труд  в уголке 

природы, огороде, 

цветнике;            

Целевые прогулки; 

Экологические акции; 

Экспериментирование 

опыты; 

Моделирование; 

Исследовательская 

деятельность; 

Комплексная, 

интегрированная о.д.; 

Конструирование; 

Развивающие игры; 

Беседа; Рассказ;  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций; 

Проектная 

деятельность; 

Проблемные 

ситуации; 

развлечения; 

Сюжетно-ролевая 

игра; 

Сюжетно-ролевая 

игра; 

Игровые 

обучающие 

ситуации; 

Рассматривание;  

Наблюдение ; 

Труд  в уголке 

природы; 

Экспериментирован

ие ; 

Исследовательская 

деятельность; 

Конструирование  

Развивающие игры; 

Экскурсии; 

Рассказ; 

Беседа ; 

Сюжетно-ролевая 

игра; 

 

Сюжетно-

ролевая игра; 

Игровые 

обучающие 

ситуации; 

Игры с 

правилами;  

Рассматривани

е; 

Наблюдение; 

Игра-

экспериментир

ование; 

Исследователь

ская 

деятельность; 

Конструирова

ние; 

Развивающие 

игры;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области «Речевое 

развитие» 

Методы развития речи: 

Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 
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 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

Совместная  

деятельность 

Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и  

сюжетными 

игрушками).     - 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек.                 

-Коммуникати вные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные). - 

Сюжетно-ролевая 

игра.    - Игра-

драматизация.  - 

Работа в книжном  

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание).    

- формирование 

элементарного 

реплицирования  

 

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него.  - 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры.                   

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

Содержатель ное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек).             

 

 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог).             - 

Игра-драматизация с  

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках,  
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уголке                   - 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций        - 

Сценарии 

активизирующие 

общения.               - 

Речевое стимулиров-е 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение).           -  

Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него.     - 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

 ложках и т.п.).                     

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды.                   

- Сценарии 

активизирующего 

общения.                - 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  

(беседа.)                 - - 

Совместная 

продуктивная 

деятельность.     -  - 

Экскурсии.  - 

Проектная  

деятельность 

- Поддержание 

социального контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа).               

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого.           

Коммуникатив ные 

тренинги.    - 

Тематические досуги.                

-  Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоят-я 

художественно-речевая 

деятельность детей.                  

- Сюжетно-ролевая 

игра.      - Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок.                    

- Театрализо ванные 

игры. 

- Игры с правилами.         

- Игры парами 

(настольно-печатные).          

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей. 

- Артикуляцион ная 

гимнастика.   - Дид. 

Игры, Настольно-

печатные игры. 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ. 

- обучение пересказу  

-Называние, повторение, 

слушание. 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Наблюдения. 

- Работа в книжном 

уголке.    Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов. 

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Словотворчество 
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по серии сюжетных 

картинок, по картине. 

  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

Экспериментирование 

с природным 

материалом 

- Разучивание, 

пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы коммуника- 

тивных  кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное) 

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

 

-Интегрированные 

НОД  

- Тематические 

досуги 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных  кодов 

взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого этикета 

- Беседы 

-Самостоят-я 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Сюжетно- ролевые 

игры 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные 

досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации, 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры Беседы 

Театр 

Чтение Физкультминутки, Пересказ 
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художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ 

Литературные 

праздники               

Досуги            

Презентации 

проектов  

Ситуативное общение 

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

прогулка,  

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы 

работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 

Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

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

стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной 

сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Методы физического развития:                                                                 

Наглядные: 
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 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя).                                                                           

Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» 

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     

на прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского 

«Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны 

убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как 

чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  

на формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  

художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций 
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Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

Деятельность 

 детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

Обучение; Опыты; 

Наблюдение;                

Рассматривание; 

Чтение 

Индивидуальная 

работа; 

Обыгрывание  

незавершённого  

рисунка; 

Дид. игра; 

Занимательные показы; 

Коллективная работа; 

Самостоятельная  

деятельность  с  

нетрадиционными  

материалами 

Игра;   

Самостоятельная  

художественная  

деятельность 

 

Консультации 

Мастер-класс 

Беседы 

Чтение 

 

Создание условий для 

выбора 

Интегрированное 

занятие Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка 

Индивидуальная работа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Обучение     

Творческие задания 

Чтение 

Самостоятельная деят-ть с 

нетрадиц. материалами;         

Игра;  Самостоятельная  

художественная 

деятельность; 

Экспериментирование с 

материалами;  

Проблемная ситуация; 

Экспериментирование с 

материалами 

С.-р. игра 

Консультации 

открытые занятия; 

Конкурсы 

Выставки детских 

работ; Экскурсии; 

Беседы; Чтение 

Ситуативное 

обучение 
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Музыкальная деятельность                                                                     

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

2.4. Формы получения образования для детей с ОВЗ 

Форма получения образования и режим пребывания детей с ОВЗ в 

дошкольной образовательной организации предоставляются в соответствии с 

индивидуальным образовательным маршрутом. Дошкольная образовательная 

организация варьирует в подборе образовательных форм, предоставляя 

родителям выбор образовательных услуг, соответствующих их запросам и 

рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии. Одним из 

условий успешности образовательного процесса является включение семьи в 

образовательное пространство. Способами включения родителей могут быть 

индивидуальные консультации (по запросу), мастер-классы или семинары. В 

дошкольной образовательной организации ребёнок может находиться до 

школы. 

2.5.Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей.                                                                                                                     

Содержание коррекционной работы 

Для  оказания специальной коррекционной  помощи детям дошкольного 

возраста, имеющим нарушения устной речи различной степени тяжести на 

базе  детского сада организованы группы комбинированной направленности, 

компенсирующей направленности. 

Учителя-логопеды работают по адаптированной основной образовательной 

программе.                                                                                                          

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенные в каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей) дошкольной организации, а также при участии родителей в 

реализации программных требований.                                                                 

Кроме того, программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип индивидуальности, учёта возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребёнка; 
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 принцип признания каждого ребёнка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребёнка; 

 принципы интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований  методов, приёмов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

принцип концентрического наращивания информации в каждой  из  

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

I. Образовательная область «Речевое развитие»  

 Развитие словаря.  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

 Развитие связной речи.  

 Формирование коммуникативных навыков.  

 Обучение элементам грамоты.  

II. Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Развитие математических представлений.  

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка )  

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).  

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Формирование общепринятых норм поведения.  

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. 

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание 
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быть справедливым. Развивать умение играть и действовать сообща, 

уступая друг другу.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств.  

Продолжать полоролевое воспитание дошкольников, воспитывать у них 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Воспитывать любовь к родному городу, знакомить его с 

достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут дети. 

Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых 

действиях их представителей. Формировать первичные представления о 

государственных праздниках (Новый год, День защитника Отечества, 8 

Марта, 9 Мая). 

      Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры,    

     дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

     Совместная трудовая деятельность.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

V. Образовательная область «Физическое развитие»  

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры).  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

В соответствии с речевыми нарушениями детей планирование 

коррекционно-развивающей работы осуществляется на основе 

программно-методических рекомендаций: 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими.  

Формы, приёмы организации коррекционной работы  

Образовательна

я деятельность в 

режимные 

моменты 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместна

я 

деятельнос

ть с семьей 
логопед воспитатель 
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Выявление 

детей с 

нарушениями 

речи. 

  

Проведение 

диагностики. 

  

Логопедический 

час 

   

Обследование : 

сентябрь, май 

  

Составление 

планов 

индивидуальной

, подгрупповой 

и групповой 

работы 

Заполнение 

речевых карт 

Составление 

планов 

индивидуальн

ой работы 

   

Обр.д. 

фронтальная, 

подгрупповая 

индивидуальн

ая 

Обследование 

Наблюдение за 

речью детей 

Автоматизация 

звуков 

  

 

Занятия по 

логопедической 

тетради по 

заданию логопеда  

   

 

 

Интегрированные 

занятия 

Наблюдение 

Беседа 

Познавательная 

игротека 

Деятельность в 

логопедическом 

уголке 

 Дидактические 

игры 

Наблюдения 

  

Опыты и 

эксперименты 

Интегрированна

я детская 

деятельность 

(Старший – 

подготовитель-

ный) 

 Беседа. 

Чтение. 

Домашнее 

экспериментирован

ие. 

Консультативные 

встречи. 

Семинары. 

 Прогулки. 

  

Проектная 

деятельность 

(средняя) 

  

Семинары-

практикумы. 

Презентации. 

Альбомы 

(Старший – 

подготовительный) 

 

Примерный график работы  сетка коррекционно – образовательной             

деятельности учителя – логопеда  на учебный год в старшей  группе 

комбинированной направленности 

 

 

Понедельник 
 

 Индивидуальная, подгрупповая коррекционная 

работа с детьми 

 

08.00-12.00 

 

 

Вторник 

 

 Индивидуальная, фронтальная коррекционная работа 

с детьми 

 Формирование фонетико- фонематической стороны 

речи 

08.00-12.00 

09.35- 10.00 

10.05- 10.30 

 

 

Среда 

 

 Консультация с узкими специалистами 

 Работа с документацией 

 Индивидуальные, консультативные занятия с 

детьми в присутствии родителей 

 

13.00-1330 

13.30-15.20 

 

15.20-17.00 

 

 

Четверг 

 

 Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

 Формирование лексико- грамматических средств 

языка и развитие связной речи 

08.00-12.00 

09.35- 10.00 

10.05- 10.30 
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Пятница 

 

 Индивидуальная, подгрупповая 

коррекционная работа с детьми 

 Работа с документацией 

 

08.00-12.00 

 

 

Примерный график работы, сетка коррекционно – образовательной         

деятельности учителя – логопеда на учебный год в подготовительной 

группе комбинированной направленности 

                              

 

Понедельник 

 

 Индивидуальная, подгрупповая 

коррекционная работа с детьми 

 

08.00 – 12.00 

 

 

Вторник 

 

 Индивидуальная, фронтальная 

коррекционная работа 

 Обучение грамоте 

 

08.00 – 12.00 

09.00 – 09.30 

 09.40 – 10.10 

 

 

Среда 

 

 Консультация с узкими          специалистами 

 

 Индивидуальные, консультативные  занятия с 

детьми в присутствии родителей 

 

 

13.15 

16.40 - 17.00 

 

 

 

Четверг 

 

 Индивидуальная, фронтальная коррекционная 

работа 

 Формирование   лексико- грамматических 

средств языка и развитие 

связной речи 

 

08.00 – 12.00 

 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

 

     Пятница 

 Индивидуальная, подгрупповая 

коррекционная работа с детьми 

 

 

08.00 – 12.00 
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Примерный график работы  сетка коррекционно – образовательной             

деятельности учителя – логопеда  на учебный год во второй младшей 

группе комбинированной направленности 
 

 

Понедельник 

 

 Индивидуальная, подгрупповая коррекционная 

работа с детьми 

 

 

8.00 – 12.00  

 

Вторник  

 

 Индивидуальная, подгрупповая коррекционная 

работа с детьми 

 

8.00 – 12.00 

 

Среда  

 

 Консультация с узкими специалистами 

 Работа с документацией 

 Индивидуальные, консультативные занятия с 

детьми в присутствии родителей 

 

 

13.00 – 13.30 

13.30 -15.20 

15.20 – 17.00 

 

Четверг  

 

 Индивидуальная, подгрупповая коррекционная 

работа с детьми 

 

 

8.00 – 12.00 

 

Пятница  

 

 Индивидуальная, подгрупповая коррекционная 

работа с детьми 

 

8.00 – 12.00 

 

Предметно-пространственная развивающая среда. 

Результаты логопедической работы зависят от многих факторов, но 

немаловажным моментом успешной коррекции речевых нарушений является 

создание оптимальной коррекционно-развивающей среды в логопедическом 

кабинете дошкольного учреждения. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом 

помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать:  

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

— двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

— возможность самовыражения детей.  
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Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

в  группах, и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии; 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. 

При разработке и планировании коррекционно-развивающей среды мы 

учитывали следующие принципы, сформулированные на основе анализа 

исследований В. В. Давыдова и В. А. Петровского. 

Принципы создания коррекционно-развивающей среды 

1. Принцип дистанции позиции при взаимодействии ориентирован на 

организацию пространства для общения взрослого с ребенком («глаза в 

глаза») . 

2. Принцип активности – возможность совместного участия взрослого с 

ребенком в создании окружающей среды: использование больших 

модульных наборов, центров песка и воды, мастерских, инструментов для 

уборки, использование стен. 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования . 

5. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов, т. е. 

эстетическая организация среды. 

6. Принцип свободы достижения ребенком своего права . 

7. Предметно-пространственная среда должна ориентироваться на зону 

«ближайшего развития» ребёнка. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его руководством.  

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной 

и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп  в утренние часы и в 

вечерние отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета 

необходимо продумать дополнительное освещение каждого рабочего уголка, 

каждого центра. 
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 В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует максимально 

приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий 

фактор.  

В коррекционной группе, которую посещают моторно - неловкие, плохо 

координированные дети, следует уделить особое внимание соблюдению 

правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не 

должны быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места 

для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и 

кромки мебели закруглить.  

В связи с тем, что в разных возрастных группах решаются разные 

коррекционно-развивающие задачи, названия некоторых центров активности 

меняются. Можно считать названия центров условными. Главное — их 

оснащенность и наполненность необходимым оборудованием и материалами.  

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете 

логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что 

пройденной лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение 

развивающих центров частично обновляется.  

Взаимодействие с семьями воспитанников в коррекционных группах 

Цель: активизировать родителей, привлечь их внимание к коррекционным и 

педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми, сделав 

воспитание ребенка в семье и ДОУ боле последовательным, а их 

взаимовлияние более эффективным.                                                                

Основные задачи в работе учителя-логопеда с родителями: 

 установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

 объединение усилий педагогов и родителей для развития и воспитания 

детей; 

 создание атмосферы общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

 повышение психолого-педагогической компетентности родителей в 

вопросах речевого развития ребенка; 

 оказание помощи родителям в выполнении ими воспитательных и 

коррекционных функций, поддерживания их уверенности в собственных 

педагогических возможностях; 

 обучение родителей конкретным приемам логопедической работы; 

 повысить грамотность в области коррекционной педагогики, пробудить 

интерес и желание заниматься со своим ребенком; 

 формирование навыков наблюдения за ребенком и умения делать 

правильные выводы из этих наблюдений; 

 воспитание привычки обращаться за помощью в вопросах коррекции и 

воспитания. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется 

все большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, 
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в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются 

условия, имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному 

процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной интегрированной деятельности, спортивных праздниках, 

викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические мини 

консультации, родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы, организуются диспуты. В коррекционной группе учитель-логопед и 

другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно по пятницам в письменной в специальных тетрадях. Задания 

тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей — как в речевом, так и в общем развитии, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе.                                                      

Культурно-досуговая деятельность в старшей  группе компенсирующей 

направленности охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников, 

самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности 

детей.                 Старших дошкольников необходимо не только приучать 

самостоятельно организовывать свой отдых дома и в детском саду, 

заниматься рисованием, лепкой, конструированием, рассматривать картинки 

в книгах или слушать чтение книг, слушать музыку или запись литературных 

произведений, собирать коллекции, проводить эксперименты,  но и 

регулярно посещать с родителями выставки, музеи, киноцентры и театры; 

приучаться к таким активным формам отдыха, как поход или экскурсия.                                       

Необходимо расширять представления детей о государственных праздниках, 

привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, украшении 

группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям желание 

поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками подарки, 

преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению стихов на 

праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь тогда, 

когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая часть 

звуков уже поставлена и введена в речь. В первый период работы желательно 

делать акцент на игры, танцы, пляски, хороводы, хоровое пение.  



 109 

Примерный перечень развлечений и праздников  

Праздники: Осенний карнавал, « День матери», Новогодний карнавал, День 

защитника Отечества, «8 марта», «День Победы», Летний карнавал, дни 

рождения детей.  

Развлечения: День знаний, фольклорные праздники (« Колядки»,«Прощание 

с зимой», «Встреча весны»), День защиты детей, День семьи.  

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок.  

Концерты: « Талантливый малыш», « Мы ищем таланты» , « Фабрика 

звёзд». 

Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе  группе 

комбинированной направленности охватывает организацию отдыха, 

развлечений, праздников, самостоятельной познавательной и художественно-

творческой деятельности детей.  

Дошкольников  необходимо приучать осмысливать полученные знания и 

использовать их в самостоятельной творческой деятельности.  

Следует расширять знания детей об искусстве, приучать их к посещению 

выставок, музеев, театров.  

У детей седьмого года жизни необходимо расширять представления о 

государственных праздниках и привлекать их к подготовке к праздникам и 

участию в праздничных утренниках.  

Примерный перечень развлечений и праздников  

Праздники: «День знаний», « Капустник». «Новый год», «День защитника 

Отечества», «Международный женский день», «День Победы»,  «Праздник 

правильной речи»,  «До свиданья, детский сад!», фольклорные праздники.  

Развлечения: вечера музыки и поэзии.  

Театрализованные представления: постановка театральных спектаклей по 

русским народным сказкам в соответствии с возрастом ребёнка.  

Концерты: «Наши таланты», «Мы танцуем», «Наши любимые песни из 

мультфильмов».  

Спортивные праздники, викторины, забавы, фокусы.  
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2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. 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. 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 непосредственно 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 



 111 

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. 

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.                                                                                                                

Виды деятельности                                                                                              

Особенности видов деятельности                                                          

Непосредственная образовательная  деятельность                                       

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования.                                                                                  

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 

непосредственно 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-
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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, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте ( в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

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                                                    

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) 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.  
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Музыкальная деятельность                                                                               

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным  руководителем дошкольного учреждения.                        

Двигательная деятельность                                                                             

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.   

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми 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.   

Виды практик                                                                                                                  

Особенности организации                                                                                 

Совместная игра  - 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 - Данные ситуации носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, 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 детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают 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 - Творческая мастерская предоставляет детям 

условия для использования и применения  знаний и умений. Мастерские 



 114 

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 

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 детей 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 детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей 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 детей (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.  
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2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы                                                         

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.       

Все виды деятельности ребенка в д/с могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: самостоятельные с/р, 

режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические игры; 

музыкальные игры и импровизации; речевые игры; самостоятельная 

деятельность в книжном уголке; самостоятельная ИЗО и конструктивная 

деятельность по выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты.                                                                                                                                                 

Взрослый тактично сотрудничает с детьми: не старается всё сразу показывать 

и объяснять, не преподносит сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Создаются условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательное условие взаимодействия педагога с ребёнком - создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников (яркие события, происходящие в детской жизни, находят 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Структура события: - подготовка к событию, - непосредственное событие, - 

отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей.                                                                                                                    

Лента событий: - события основные (праздники: Новый год, 23 февраля, 8 

Марта);- значимые события социальной и культурной жизни страны и мира; - 

события региональные (праздники - даты области, мероприятия);- события 

муниципальные: городские (День города и т.п.); события д/с (день рождения 

д/с, дни рождения педагогов, экскурсии, театр и т.п.); - события личные (дни 

рождения детей, их близких, отпуск, выходные дни).                                           

3-4 года Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 

3-4 лет необходимо:                                                                                                              

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка;                                                                                                            

 рассказывать детям о  реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;                                                                                                                  
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 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 
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не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);                           

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения;                                                     

 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 с 

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 
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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.) 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние  на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном  возрасте. Поэтому педагогам,  дошкольного образования 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения  родителей(законных представителей)  в деле 

воспитания и развития их детей.  Тесное сотрудничество с семьей делает 

успешной работу ДОУ. Только в диалоге  обе стороны могут узнать, как 

ребёнок ведет себя в другой жизненной  среде. Обмен информацией  о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями)   и воспитателями,  то  есть  для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон  в 

общем деле образования и воспитания детей.                                                   

Одной из важнейших задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

Ведущая цель: создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
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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 партнёров, сотрудников.                                                                                       

В соответствии с этим основные задачи взаимодействия детского сада с 

семьёй :  

1. Изучение отношений педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

2. знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающие в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

3. Информирование родителей об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4. Создание в саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;.  

5. Вовлечение родителей к участию в совместных с педагогами мероприятий, 

организуемых в районе. 

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Общими формами реализации данных направлений стали:  

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОО по 

развитию речи детей, их достижениях и интересах путем размещения 

информации на сайте ДОО, стендах, в процессе ежедневного общения 

и в ходе коллективных мероприятий.  

2. Изучение и анализ детско-родительских отношений и уровня 

педагогической компетентности родителей путём анкетирования, 

опросов, наблюдения.  

3. «Школа для родителей» для повышения уровня компетентности в 

вопросах образования детей.  

4. Привлечение родителей к участию в подготовке и проведении детских 

досугов и праздников (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое 

участие), к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке.  
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5. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям.  

6. Беседы с целью выработки единой системы целей воспитания и 

требований в ДОО и семье.  

7. Открытые мероприятия, дни открытых дверей.  

Сведения о родителях воспитанников 

Образовательный уровень и средний возраст родителей  

Всего 

семей 

Уровень образования Родители по возрасту  

(в среднем) 

292 высшее  

  

(мама \ 

папа) 

среднее – 

специальное 

(мама \ 

папа) 

среднее 

  

(мама \ 

папа) 

папа мама 

из них:  

мам – 166 

пап – 126 

100\97 110\ 115 50\73 36  лет 30 лет 

Социальный статус семьи  

Всег

о 

семе

й 

Семья Достаток семьи Статус семьи 

полн

ая 

непо

лная 

из 

них 

опеку

ны 

хорошо 

обеспеч

енные 

средняя 

обеспеч

енность 

низкая 

обеспе

ченнос

ть 

слу

жа

щие 

р

а

б

о

ч

и

е 

без

раб

отн

ые 

пен

сио

нер

ы 

292 252 40 1 - 257 34 112 352 43 - 

           

 

Образовательная 

область  

Формы работы с родителями по реализации 

образовательных областей  
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Социально-

коммуникативное  

развитие  

1. Выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной 

связи с семьёй.  

2. Организация совместных с родителями 

прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических 

альбомов.  

3. Консультативные часы для родителей по 

вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка.  

4. Создание фотовыставок, фотоальбомов.  

5. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по 

отдельным проблемам с дальнейшим 

прослушиванием и обсуждением проблемы с 

родителями.  

Речевое развитие  1. Собеседование с ребёнком в присутствии 

родителей с целью определения речевого 

развития дошкольника, налаживания общения 

с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка.  

2. Индивидуальные консультации на основе 

ознакомления родителей с деятельностью 

детей (видеозапись, посещения группы).  

3. Посещение культурных учреждений при 

участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.).  

4. Организация партнёрской деятельности детей 

и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов.  

5. Проведение литературных вечеров для 

родителей и детей.  

6. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке 

рассказа по наглядным материалам.  

Художественно - 

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок 

произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений 

детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и 

выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их 
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 4.  представлений об эстетическом воспитании 

детей. 

5. Организация тематических консультаций, 

папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», 

«Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», 

«Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 

6. Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания 

ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания) 

 

Физическое развитие 1.  Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого 

ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях 

развития и медико-педагогических  условиях 

жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной 

на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и 

снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 
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 5. Организация целенаправленной работы по 

пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и 

формами физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию 

приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная  гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных 

программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными 

методами оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для 

привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного 

воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и 

медико-педагогическая помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей на основе 

связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для 

родителей в ДОУ для профилактики и коррекции 

ранних осложнений в состоянии здоровья 

ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ 

(комплексов упражнений) для укрепления свода 

стопы, профилактики плоскостопия, осанки, 

зрения и т.д.с целью регулярного выполнения 

дома и в ДОУ. 
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15. Организация «круглых столов» по проблемам 

оздоровления и физического развития на основе 

взаимодействия со школой     и участием 

медицинских работников. 

16. Организации дискуссий с элементами практикума 

по вопросам физического развития и воспитания 

детей. 

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров 

вопросов и ответов, совместных развлечений с 

целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, 

направленная на определение уровня физического 

развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей. 

19. Взаимодействие со школой  по вопросам 

физического развития детей. 

20. Определение  и использование 

здоровьесберегающих технологий. 

21.Правовое просвещение родителей на основе 

изучения социокультурного состояния родителей 

с целью повышения эффективности 

взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению 

имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

Познавательное  

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях 

и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для 

взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-

взрослой деятельности (рисунки, 
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поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических 

затруднений в семье. 

 Преодоление сложившихся стереотипов. 

 Повышение уровня компетенции и 

значимости родителей в вопросах 

воспитания и развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов 

взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии 

родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и 

является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе 

партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   

(видеозапись). Использование видеоматериалов с 

целью проведения индивидуальных консультаций 

с родителями, где анализируется 

интеллектуальная  активность ребёнка, его 

работоспособность, развитие речи, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей (   библиотека,  музей  и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и 
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литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа или 

наглядных материалов (изобразительная 

деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при 

участии родителей: «Осенняя фантазия», 

«История часов», «Родной край»,   «Посуда», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора 

дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над 

созданием семейных альбомов «Моя семья», 

«Моя родословная», «Семья и спорт», «Как мы 

провели лето» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога 

по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических 

бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 

моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью 

знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши 

увлечения» с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы 

открыток, календарей, минералов и др. предметов 

для познавательно-творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по 

району проживания  с целью знакомства. 

Совместный поиск исторических сведений о нём. 
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18. Совместный поиск ответов на обозначенные 

педагогом познавательные  проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других 

источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением 

родителей и других членов семьи. 

20.Совместные выставки игр-самоделок с целью 

демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой 

деятельности и детских играх. 

 

 

 

План работы с родителями  

№  Формы работы с родителями  дата  

1.  Общие 

родительские 

собрания  

1. Основные задачи работы МБДОУ №9 

детский сад «Радуга» на новый уч. год. 

2. Выборы родительского комитета.  

сентябрь  

1. Творческие отчеты о работе детского 

сада за год. 

2. Летне – оздоровительная работа. 

3. Задачи на новый учебный год  

май  

2.  Консультации  1. Природа просит о помощи. 

2.Весёлая математика  

2. Коммуникативное развитие: учите 

детей общаться.  

октябрь 

ноябрь 

февраль  

3.  Праздники  1. Здравствуй, осень 

2. День открытых дверей. 

3. Новогодняя елка. 

4. Поздравляем маму. 

5. До свидания, детский сад  

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

март 

май  
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4.  Папки - 

передвижки  

«Мудрые мысли о воспитании» 

«Играем и готовимся к школе» 

«Развивающие игры для самых 

маленьких» 

«Обогащение активного словаря ребенка 

через общение со сверстниками»  

«Экология в детском саду» 

 

в течение 

года  

5.  Родительский 

клуб  

«Молодая семья»  в течение 

года  

 

 

 

2.9. Взаимодействие ДОУ и школы  

Цель: Становление социальной позиции будущих школьников, выработка стиля 

взаимодействия детей и взрослых, постепенная адаптация детей к школьной 

жизни. 

№  Содержание  Сроки  Ответственный  

1. Посещение детей подготовительных групп  

торжественной линейки . 

сентябрь Администрация 

школы и ДОУ. 

2. Развлечение в ДОУ «Мы – будущие 

первоклассники». 

сентябрь Музыкальный 

руководитель 

3. Экскурсия по школе (библиотека, класс, 

физ. зал). Знакомство с учителями, 

директором. 

сентябрь Воспитатели, 

подг. групп. 

4. Совместная практическая деятельность 

первоклассников и детей 

подготовительных групп «Кормушки 

зимующим птицам», «Шашечный турнир » 

- в школе. 

ноябрь Воспитатели 

групп, учитель 

начальных 

классов. 

5. Участие учителей начальной школы в 

родительском собрании «Готовимся к 

школе». 

октябрь Администрация 

школы и ДОУ. 
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6. Участие учителей в работе педсовета 

«Обобщение опыта работы по 

преемственности». 

ноябрь Ст. воспитатель, 

завуч школы. 

 

Модель взаимодействия ДОО и СОШ 

Преемственность дошкольного образования и начальной школы 

обеспечивает: 

• осознанное принятие ребенком ценности здорового образа жизни и 

регуляцию поведения в соответствии с ним; 

• готовность к активному эмоциональному, интеллектуальному, 

коммуникативному взаимодействию с окружающим миром; 

• желание и умение учиться, готовность к образованию в школе, 

самообразованию; 

• развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества 

в разных видах деятельности; 

• развитие и совершенствование личных качеств ребенка, 

сформированных в дошкольном детстве. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы.  

Сведения о помещениях, используемых для организации образовательного процесса  

№  Вид и назначение помещений  Количество/  

общая площадь (кв. м.)  

1.  Административные кабинеты  2 / 23,6 м
2
  

2.  Методический кабинет  1 / 12,0 м
2
  

    

Групповые помещения - 14  

4.  Раннего возраста (2-3 года)  3 / 124,0;110,6;115,6 м
2
  

5.  Младшая группа (3-4 года)  3 / 126,4;139,1;103,3 м
2
  

6.  Средняя группа (4-5 лет)  2 / 137,9;126,9 м
2
  

7.  Старшая группа (5-6 лет)  2 / 113,5;133,0 м
2
  

8.  Подготовительная группа (6-7 лет)  1 / 116,2 м
2
  

9.  Логопедические группы (5-7 лет)  3 / 114,6;134,8;126,3м
2
  

Кабинеты дополнительного образования   

10.  Логопедический кабинет  3 / 32,9 м
2
  

11.  Музыкальный зал / Спортивный зал 1 / 95,6 м
2
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Медицинское обслуживание:  

14.  Медицинский кабинет  1 / 13, 8 м
2
  

15.  Процедурный кабинет  1 / 6,6 м
2
  

Общественное питание  

16.  Пищеблок  1 / 43,6 м
2
  

17.  Подсобное помещение 1 / 4,8 м
2
  

18.  Склад  1 / 11,2 м
2
  

Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание:  

20.  Прачечная  1 / 15,1 м
2
  

21.  Кабинет швеи-кастелянши  1 / 9,5  м
2
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Оснащение групп, кабинетов, участков ДОО 

Место  

размещения  

Основное  

предназначение  

Оборудование и игровые материалы  

Музыкальный зал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал 

 

 

 

 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

Досуговые мероприятия  

Праздники  

Театрализованные представления  

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

 

 

 

 

Электрофортепиано  

Тумба под т/в  

 Экран 2000*2000 (настенный)  

Синтезатор  

Стена зеркальная 4000х1600  

Телевизор LG CT-29 Q-45 RQ  

 

Музыкальный центр мини JVC DX-S20  

  

DVD плеер  

Стол   

  

Ковер 3х5-2шт. 

  

Люстры -6шт. 

Стулья взрослые (30 шт.)  

Стульчики детские (60 шт.)  

Батут -1шт. 

Гимнаст.скамейка -4шт. 

Гимнаст.палки -20шт. 

Диск-здоровье -2шт. 

Корзины для мячей -4шт. 

Корзина метал. -1шт. 
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Медицинский кабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмотр детей, консультации   

медсестры, врачей; 

Обручи d-70см. -20шт. 

               d-60см. -10шт. 

Скакалки -25шт. 

Мячи средние -10шт.резиновые 

Мячи маленькие -10шт. 

Бадминтон -10 наборов 

Кегли в наборе -2шт. 

Клюшки -20шт.+10шайб 

Шайба(каучук) -4шт. 

Набор кубиков -1шт. 

Сетка волейбольная -1шт. 

Шест гимнаст. -1шт. 

Мат гимнастический -2шт. 

Канат гимнастический -1шт. 

Гантели детские – 10 наборов 

Эспандер -3шт. 

Мяч волейбольный -2шт. 

Мяч мини-баскетбол -5шт. 

Мяч с ручкой футбол -13шт. 

Насос 

Мяч футбольный -2шт. 

Стенка шведская 1 пролёт 

Дорожки массажные 

Сетка волейбольная 

 

Изолятор 

Процедурный  кабинет 
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Кабинет учителя – 

логопеда 

 

 

Участки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурная 

площадка 

 

Консультативно-просветительская  

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 

НОД (индивидуальные и 

подгрупповые занятия) 

 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Трудовая  деятельность. 

 

 

 

 

Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

 

Медицинский  кабинет 

 

 

 

Оборудование в соответствии с требованиями 

 

 

 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

Игровое, функциональное,  и спортивное 

оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

Огород, цветники. Экологическая  тропа 

 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 
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3.2. Описание методических материалов и средств обучения и воспитания. 

Образовательная 

область  

                                   Название методических пособий  

«Физическое 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – 

М.: Аcademia, 2001. 

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 

2000. 

Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-

синтез, 2006 

Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных 

учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2005. 

Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2005. 

Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2005. 

Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2005. 

Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / 

Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 
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2003. 

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. 

Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 

Просвещение, 2003. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: 

Владос, 2002.  

Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. 

«Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKA PRESS, 1993 г.) 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 

2006. 

Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995. 

Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 

2000. 

Уроки здоровья / Под ред. С.М.Чечельницкой. 

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского 

сада /  Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. 

– М.: Школьная пресса,  2006.  

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

;  «  Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-

пресс, 2000. 
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«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Элементы программ: 

«Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

«Дружные ребята» /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

«Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995. 

«Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее 

реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

«Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бережняковская. –  М., 1989. 

 «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

«Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003. 

«Открой себя» Е.В.Рылеева, изд. 

Воспитательная система МБДОУ № 118 «Юный гражданин»   

Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 

1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: 

Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое 

пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на 

занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у 

дошкольников. Дошкольное образование: история, традиции, проблемы и перспективы 

развития. Сборник научных трудов. – М., 1997. 
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Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная 

Пресса, 2003. 

Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: Ижица, 2004. 

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в речевой 

активности. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – 

М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 

с. 

Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах / 

Региональный стандарт Мин. образования Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. 

Мисянин и др. – Казань, 1995. 
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Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. 

– Мн.: Нар. асвета, 1996. 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 

2000. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для 

дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. 

Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: МИПКРО, 1996. 

Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 

2003. 

Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 

2004. 

Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  

М.: Просвещение,1987. 

Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 

1980, 1983. 

Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности Учебное 

пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.:  Просвещение, 1987. 

Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим  самостоятельных и   

инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – М.: Ювента, 2001. 

Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действительностью. Глава 

7 «Роль взрослого человека в процессе приобщения детей к социальной 

действительности». Учебное пособие./ С.А. Козлова. – М.: Академия, 1998. 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / 
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«Речевое развитие». 

Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./ А.Д.Шатова. 

– М: Пед. общество России, 2005. 

Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – 

М: Сфера, 2005. 

Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. 

Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 

Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974. 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. 

Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия 

«Вместе с дошкольниками»). 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 

2001. 

Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – 

М.: Просвещение, 1992. 

Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под 

ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

19. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

20. Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: Карапуз, 2005. 

21. Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. – М: Карапуз. 

22. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К 

программе « Я-человек». К.П. Нефёдова. – М: Школьная пресса, 2008. 

23. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский комбинат 

игрушек», 1999. 

 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – 
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М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь 

воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 

1993. 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 

1987. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – Самара, 1994. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 

1991. 

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, 

А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской 

литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - 

№ 6. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 
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«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. – 

М.: просвещение, Учебная литература, 1996. 

Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в семье // 

Современная семья: проблемы и перспективы. – Ростов-на-Дону, 1994. 

Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения детей 

дошкольного возраста (на материале обучения математике) // Проблемы дошкольного 

образования: Материалы научной конференции. – М., 1994. 

Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении 

дошкольников элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации занятий с 

детьми в условиях вариативного обучения // Повышение эффективности воспитания 

детей дошкольного возраста. – Шадринск, 1992. 

Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / 

(Библиотека программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 

1996. 

Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и 

ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 
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«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Образовательная работа в детском саду по программе «Развитие»: Методическое пособие 

для воспитателей дошкольных учреждений. – М., 1996. 

План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / Под ред. З.А. 

Михайловой. – СПб.: Акцидент, 1997. 

Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте (на 

материале овладения действиями пространственного моделирования): Сб. научных 

трудов / Под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008. 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. 

Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991 

 

 

 

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 2007 г 

 Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с 

пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 
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Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / 

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая 

группы). – М.:  Владос, 2001. 

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.  

МИПКРО, 2001. 

Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002. 

Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для 

воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя.- М.: Просвещение, 1980. 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. 

общество России, 2002. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – 
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М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 2007. 

Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 

2006. 

Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров 

мировой живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез».Народная пластика и 

декоративная лепка. – М.: Просвещение, 1984г  

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. М.,2007 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –

М., 2007. 

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: 

Учебное пособие для студентов высших педагогических заведений. – М., 2002. 

Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного изучения музыкального фольклора в 

детском саду. – М.: Владос, 1999.  

Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / 

Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.   

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999.  

Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 1999.  

Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., 
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Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире прекрасного: Програм.-

метод. пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – («Росинка»). 

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих 

способностей детей средствами хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999.  

Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического 

творчества детей средствами театрализованных игр и игровых представлений». – М.: 

«Владос», 1999.  

Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального 

сопереживания и осознания музыки через музицирование. – М., 1999.  

Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста 

(третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.  

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и 

младших школьников.)  

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития 

творческих способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития 
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музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития музыкального 

восприятия на основе трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999.  

Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.  

Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного изучения музыкального фольклора. – 

М.: «Владос», 1999.  

Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития творческих способностей 

детей средствами танцевального искусства. – М.: «Владос», 1999.  

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 

с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 

160c., нот.  

Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное 

образование детей). –  

(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр 

«ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, 

образованного, самостоятельного, инициативного, неповторимого, культурного, активно-

творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»).  

Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  
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Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 

возраста: учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с.  

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям 

с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие 

/ под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – 

(Воспитание и доп. образование детей)  

Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.  

Методическое обеспечение программы Т.Ф. Кореневой «В мире музыкальной 

драматургии»:  

Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – (Воспитание и дополнительное 

образование детей). – 

(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд. центр 

«ВЛАДОС», 2001. – ч 1. – 112с.: ноты.  

Методическое обеспечение программы В.А. Петровой «Малыш»:  

В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

В.А. Петрова «Мы танцуем и поем». – М.: «Карапуз», 1998. 
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3.3. Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ                                                                                                                                

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную образовательную систему — 

дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства 

необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать без барьерную среду 

их жизнедеятельности.  В процессе образовательной деятельности должно гибко сочетаться индивидуальный и 

дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива.     

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является создание адекватной 

возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда.  Организация воспитания 

и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений в формы коррекционно- развивающей работы. Для 

большинства детей характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что 

требует внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня предусмотрено 

увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, 

индивидуальных.                                                                                                                                                                           

Адаптация — это часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности при вхождении в 

интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В 

этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, 

создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями.                                                                           

Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ является оснащение его 

специальным оборудованием:                                                                                                                                                                 

• для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимо подбирать специальные кресла с 



 150 

подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки (реклинаторы); предусматривается наличие пандуса;                       

• для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические средства (очки, лупы, линзы и др.); 

тактильные панели (наборы материалов разной текстуры), которые можно осязать и совершать ими различные 

манипуляции. В основе гигиенических мероприятий по охране зрения детей лежит рациональное освещение помещения 

и рабочего места;                                                                                                                                                                                     

• для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и других технические устройства.                       

При подборе материала для детей с нарушениями зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую тактильную поверхность. В 

соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При планировании работы важно 

использовать наиболее доступные методы: наглядные, практические, словесные.  Вопрос о рациональном выборе 

системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае.                                              

При проектировании индивидуальной программы используются ряд принципов:                                                                               

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-психологические, клинические 

особенности детей с ОВЗ;                                                                                                                                                                             

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом усвоения необходима 

регламентация объема программного материала по всем разделам программы и более рациональному использованию 

времени для изучения определенных тем;                                                                                                                                                                     

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует располагать 

систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении 

программы материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного 

усвоения материала.                                                                                                                                                                               

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, комбинирование разделов, в 

отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, введение корректировки.  Важным компонентом 

успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников является подготовка педагогов к интегративному 
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процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений, 

программ повышения родительской компетентности. Включение родителей в совместную деятельность со 

специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ.   

3.4.Описание  режима дня 

Планирование образовательной деятельности   

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам возможность  гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников. 

Организация  режима  дня. 

          При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

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

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

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности.  

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, 

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

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 
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 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  

дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  

выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

- раннего возраста с 1,5 до 3 лет, 

- младшего возраста с 3- до 4 лет, 

- среднего возраста с 4 до 5 лет,  

- старшего возраста с 5 до 6 лет, 

- подготовительная с 6 до 7 лет. 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  

 

Режим дня на холодный период года                               

                                                                                                          РЕЖИМ ДНЯ  

 

 Режимные моменты Первая 

младшая   

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1.Приём детей, игры, утренняя 

гимнастика 

 

  7.00 – 8.30     7.00 – 8.30     7.00 – 8.30      7.00 – 8.30      7.00 – 8.20 

2.Подготовка к завтраку, завтрак   8.30 – 9.00     8.30 – 9.00     8.30 – 9.00      8.30 – 9.00       8.20 – 8.50 
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3. Самостоятельная, совместная 

деятельность; организованная 

образовательная деятельность; 

индивидуальная работа; игры; 

прогулка 

 

 9.00 – 11.30  9.00 – 11.30 9.00 – 11.30 9.00 – 12.00 8.50 – 12.00 

4.подготовка к обеду, обед 

 

 11.30 – 12.30  11.30 – 12.30  11.30 – 12.30  12.00 – 13.00       12.00 – 13.00 

5.Подготовка ко сну, дневной сон 

 

 12.30 – 15.00  12.30 – 15.00  12.30 – 15.00  13.00 – 15.00       13.00 – 15.00 

6.Постепенный подъём;  полдник; 

самостоятельная,  совместная 

деятельность; организованная 

образовательная деятельность; 

индивидуальная работа; игры; 

прогулка 

15.00 – 16.40 15.00 – 16.40 15.00 – 16.40  15.00 – 17.00 15.00 – 17.00 

7.Подготовка к ужину, ужин  16.40 – 17.10  16.40 – 17.10  16.40 – 17.10  17.00 – 17.30      17.00 – 17.30 
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8.Самостоятельная, совместная 

деятельность; игры; уход домой 

 

 17.10 – 19.00  17.10 – 19.00  17.10 – 19.00  17.30 – 19.00      17.30 – 19.00 

Режим дня на тёплый период года                               

                                                                                                                     РЕЖИМ ДНЯ  

 

  Режимные моменты Первая 

младшая   

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

1.Приём детей, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, 

совместная деятельность 

 

  7.00 – 8.40     7.00 – 8.40     7.00 – 8.35      7.00 – 8.30      7.00 – 8.30 

2.Подготовка к завтраку, завтрак 

 

  8.40 – 9.10     8.40 – 9.10     8.35 – 9.00      8.30 – 9.00       8.30 – 8.50 

3. Самостоятельная, совместная    9.10 – 11.30  9.10 – 11.30  9.00 – 11.40 9.00 – 12.00 8.50 – 12.05 
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деятельность; индивидуальная 

работа; игры; подготовка к 

прогулке - прогулка 

 

4.подготовка к обеду, обед 

 

 11.30 – 12.30  11.30 – 12.30  11.40 – 12.30  12.00 – 13.00       12.05 – 13.00 

5.Подготовка ко сну, дневной сон 

 

 12.30 – 15.30  12.30 – 15.30  12.30 – 15.30  13.00 – 15.30       13.00 – 15.30 

6.Постепенный подъём; 

воздушные процедуры         

15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 –  15.45  15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 

7.Подготовка к полднику; 

полдник;  

 15.45 – 16.10  15.45 – 16.10  15.45 – 16.10  15.45 – 16.00      15.45 – 16.00 

8.Подготовка к прогулке, 

прогулка; самостоятельная,  

совместная деятельность;  

16.10 – 17.10 16.10 – 17.10 16.10 – 17.10 16.00 – 17.30 16.00 – 17.30 

индивидуальная работа; игры      
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7.Подготовка к ужину, ужин 

 

 17.10 – 17.35  17.10 – 17.35  17.10 – 17.35  17.30 – 17.55      17.30 – 17.55 

8. Подготовка к прогулке, 

прогулка; самостоятельная, 

совместная деятельность; игры; 

уход домой 

 

17.35 – 19.00 17.35 – 19.00 17.35 – 19.00 17.55 – 19.00       17.55 – 19.00 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный режим, который представляет собой 

рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями: 

― Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа 

отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон не менее 3 часов. 

― На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

― Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в младших и средних группах 

не превышает 30 и 40 минут, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа. 

― При организации режима пребывания детей в ДОУ более 5 часов организуется приём пищи с интервалом  3- 4 часа 

и дневной сон.                                                                                                                                                                                                                        

― оптимальное время для прогулки – 3-4 часа, рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день.  
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Проектирование образовательного процесса  

Проектирование образовательного процесса происходит на основе модели года, месяца, недели, дня, учитывающих 

климатические и этнографические особенности, специфику образовательной организации, контингента детей и 

образовательные запросы родителей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

детей. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в 

подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей   

Самостоятельная  

деятельность детей  

1) Непосредственная образовательная деятельность  

Основные формы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение проблемных 

ситуаций, проектная деятельность и др.  

2) Решение образовательных задач в ходе режимных 

моментов.  

 Разнообразная, гибко меняющаяся предметно-

развивающая и игровая среда  
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Модель организации образовательного процесса 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:  

Возраст  

детей  

Регламентируемая 

деятельность (НОД)  

Нерегламентированная деятельность, час  

совместная  

деятельность   

самостоятельная 

деятельность  

2—3 года  2 по 10 мин  

   

7—7,5  3—4  

3—4 года  2 по 15 мин  

   

7—7,5  3—4  

4—5 лет  2 по 20 мин  

   

7  3—3,5  

5—6 лет  2—3 по 20—25 мин    6—6,5  2,5—3,5  

6—7 лет  3 по 30 мин.   5,5—6  2,5—3  

 

Непрерывно образовательная деятельность  

Базовый вид деятельности  

Периодичность  

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 
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Физическая культура в 

помещении  

2 раза в 

неделю  

3 раза в 

неделю  

3 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в неделю  

Физическая культура на 

прогулке  

   1 раз в 

неделю  

1 раз в неделю  

Познавательное развитие  1 раз в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

3 раза в 

неделю  

4 раза в неделю  

Развитие речи  2 раза в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в неделю  

Рисование  1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в неделю  

Лепка  1 раз в 

неделю  

1 раз 

в 2 недели  

1 раз 

в 2 недели  

1 раз 

в 2 недели  

1 раз 

в 2 недели  

Аппликация  -  1 раз 

в 2 недели  

1 раз 

в 2 недели  

1 раз 

в 2 недели  

1 раз 

в 2 недели  

Музыка  2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

2 раза в неделю  

Итого:  9 занятий в 

неделю  

10 занятий в 

неделю  

10 занятий в 

неделю  

13 занятий в 

неделю  

14 занятий в 

неделю  
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Нерегламентированная деятельность в ходе режимных моментов  

Базовый вид деятельности  

Периодичность  

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Утренняя гимнастика  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Комплексы закаливающих 

процедур  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Гигиенические процедуры  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Чтение художественной 

литературы  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Дежурства  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
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Прогулки  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей  

Игра  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) 

развития  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
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Конструктор Образовательной деятельности 2019-2020 учебный год (Приложение №1) 

 

В соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»  П.11.10 

Продолжительность НОД  детей:                                                                                                                                                           

От 1,5 – 3лет  не более 10 мин.                                                                                                                                                                        

От 3 -4 лет не более 15 мин.                                                                                                                                                                                            

От 4 - 5 лет не более 20 мин.                                                                                                                                                                                 

От 5 - 6 лет не более 25 мин.                                                                                                                                                                                            

От 6 -7 лет не более 30 мин.                
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Комплексно – тематическое планирование 

Перспективный комплексно-тематический план          1  младшая группа 

 

Период Тема Итоговые мероприятия 

26августа-20сентября 

26августа-30августа 

02сентября-06сентября 

09сентября-13сентября 

16сентября-20сентября 

Детский сад 

      Адаптация 

 Детский сад 

 Игрушки 

 Профессии сотрудников  

День открытых дверей. 

«Наш любимый детский сад!» 

23сентября- 11октября 

23сентября-27сентября 

30сентября-04октября 

07октября-11 октября 

Осень 

 Ходит осень по дорожке 

 

 Огород, овощи 

 

 Сад, фрукты 

Праздник «Осень». 

 Выставка детского творчества. 

Сбор осенних листьев и создание коллективной 

работы. 

14октября- 25 октября 

14октября-18 октября                            

21октября-25 октября 

Я в мире человек 

 Я и мое тело 

 В гостях у Мойдодыра 

Совместное с родителями чаепитие. 

Создание коллективного плаката с фото. 

Игра «Кто у нас хороший?» 

28октября- 15 ноября 

28октября-01 ноября 

04ноября-08ноября 

Мой дом. 

 Мой город, улица 

 

 Транспорт 

 

Тематическое развлечение «Мои любимые 

игрушки» 

Выставка детского творчества 
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11ноября-15ноября  Профессии (городские) 

18ноября – 27декабря 

18ноября-22ноября 

25ноября-29ноября 

02декабря-06декабря 

09декабря-13декабря 

16декабря-27декабря 

Новогодний праздник 

 Одежда, головные уборы 

 

 Обувь 

 

 Посуда 

 Продукты питания 

 

 Новый год 

Новогодний утренник, 

Конкурс «Лучшая снежинка» 

09января- 31января 

09января-10 января 

13января-17января 

20января-24 января 

27января-31 января 

Зима 

 Зима, зимние игры 

 

 Дикие животные и их 

детеныши 

 

 Домашние животные и их 

детеныши 

 Птицы 

Праздник «Зима», 

Выставка детского творчества 

03февраля- 06марта 

03февраля-07февраля 

10февраля-14февраля 

17февраля-21февраля 

Мамин день 

 Моя семья 

 

 Мебель 

 

 Комнатные растения 

Мамин праздник 
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24февраля-28февраля 

02марта-06марта 

 

 Рыбы 

 

 Наша мама 

09марта - 20марта 

09марта-13марта 

 

16марта-20марта 

Народная игрушка 

 Фольклор. Игры и забавы 

 Народная игрушка 

Игры – забавы. 

Праздник народной игрушки. 

23марта – 10апреля 

23марта-27марта 

30марта-03 апреля 

06апреля-10 апреля 

Весна 

 Весна 

 

 Весна (закрепление) 

 

 Растения весной 

Праздник «Весна» Выставка детского творчества. 

13апреля-31 мая 

13апреля-17 апреля 

20апреля-24 апреля 

27апреля-01мая 

05мая-15мая 

18мая – 29мая 

Лето 

 Лес. Деревья и кустарники 

 

 Лес – закрепление 

 

 Насекомые 

 

 Цветы на лугу 

 Летние игры и забавы 

Праздник «Лето» 

1 июня- 26 августа в летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
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Перспективный комплексно-тематический план                    от 3 до 6 лет 

Период Тема Итоговые мероприятия 

 

26 августа- 

30августа 

02сентября-

06сентября 

 

 

 До свидания лето, здравствуй, 

д/ сад 

 Школа, школьные 

принадлежности (Игрушки) 

День открытых дверей. 

Праздник «День знаний» 

 

09-13 сентября 

16-20 сентября 

23-27 сентября 

30сентября-04 

октября 

 

 Осень 

 

 Одежда, головные уборы, 

обувь 

 

 Огород, овощи 

 

 Фрукты, сад 

Праздник «Осень», Выставка поделок из природного 

материала «Дары осени». 

 

07-11 октября 

14-18 октября 

 

 Лес, ягоды, грибы 

 

 Хлеб 

 

 Родная страна 

Праздник «День народного единства», 

Выставка детского творчества 



 167 

21-25 октября 

 

28 октября - 01 

ноября 

04 - 08ноября 

11- 15ноября 

 

 Неделя театра 

 

 Мое здоровье, спорт 

 

 Продукты питания 

«День здоровья», 

Спортивное развлечение 

Выставка фотографий «Я и мое здоровье» 

 

18- 22 ноября 

25 -29 ноября 

02 -06 декабря 

09-13 декабря 

16 -20 декабря 

23 декабря-

10января 

 

 Домашние птицы 

 Зимующие птицы 

 

 Зима. Зимние забавы 

 

 Домашние животные и их 

детеныши 

 Дикие животные 

 Новый год 

Новогодний утренник, 

Конкурс «Лучшая новогодняя елка» 

 

13 -17 января 

20 -24 января 

27 -31января 

 

 Фольклорные праздники  

 

 Игрушки 

 

 Орудие труда и инструменты 

Праздник «Зима», 

«Зимняя Олимпиада», 

Выставка рисунков 
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03 -07февраля 

10 -14 февраля 

17 -21февраля 

24 -28февраля 

 

 Моя семья 

 Профессии 

 

 Наша армия родная 

 

 

 Весна. Перелётные птицы 

Праздник, посвященный Дню защитников Отечества, 

Конкурс поделок «Вместе с папой…» 

 

02 – 06 марта 

09 -13 марта 

 

 Мамин праздник 

 Транспорт. Правила ДД 

Праздник, посвященный 8 марта, 

Выставка «Портрет любимой мамочки» 

 

16 -20 марта 

23 -27 марта 

30марта – 03 

апреля 

 

 Дом. Мебель 

 

 Наши любимые сказки 

 

 Посуда 

Фольклорный праздник 

 

 

06 -10 апреля 

13 -17 апреля 

20 -24 апреля 

 

 Земля. Космос 

 

 Бытовая техника 

 

 Комнатные растения 

Праздник «Весна», «День Земли». 
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27-30 апреля 

05- 08 мая 

 
 

 Подводный мир 

 

 День победы 

 

 

Праздник «День победы» 

 

13 -15 мая 

18 -22мая 

25 -29 мая 

 

 Цветы на лугу 

 

 Насекомые 

 

 Лето красное пришло. До 

свидания д/с 

Праздник «Лето» 

«Выпускной бал» – в подготовительной к школе группе. 

1 июня- 26 августа в летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
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3.5. Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды  

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения;  

 реализацию различных образовательных программ;  

 в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства  ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

      Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных 

программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей.    Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 
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4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

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

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

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной 

среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

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

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 
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Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.                                                                                                      

        Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. 

 

 

Деятельность  Оборудование  

игровая  игры, игрушки, игровое оборудование  

коммуникативная  дидактические материалы  

познавательно-исследовательская  натуральные предметы для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.  

восприятие художественной 

литературы и фольклора  

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал  

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд  

оборудование и инвентарь для всех видов труда  

конструирование  конструкторы разных видов, природные и иные материалы  
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изобразительная  оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, 

природный и бросовый материал  

музыкальная  детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.  

двигательная  оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.  

Для качественного осуществления образовательного процесса оборудованы специализированные помещения:  

Вид помещения Функциональное 

использование 

Оборудование Фактически 

имеющееся 

оборудование, 

соответствие 

ФГОС 

Музыкальный зал Непосредственно 

образовательная деятельность, 

праздники, развлечения, утренняя 

гимнастика, ритмика 

Пианино, музыкальные инструменты, 

музыкальный центр,телевизор, синтезатор 

94% 

Физкультурный зал Непосредственно 

образовательная деятельность, 

нетрадиционные формы 

закаливания; кружок. 

Спортивное оборудование и спортивный 

инвентарь, «Сухой бассейн», спортивный 

уголок «Малыш», баскетбольная корзина, 

спортивные модули, батут, маты, детские 

тренажеры, фитболы. 

91% 
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Кабинет психолога 

и логопеда 

Индивидуальная и подгрупповая 

образовательная деятельность 

(диагностика и коррекция 

психических процессов) 

Диагностический и коррекционный 

материал, оборудование для игротерапии. 

95% 

Методический 

кабинет 

  

  

  

Методическая работа с 

воспитателями, 

консультирование, семинары, 

методическое обеспечение. 

Научно-методическая литература, 

диагностический материал. 

97% 

 

                                                       Предметно-развивающая среда в группах 

«Центр физкультуры » 

 

 

 

«Центр  природы» 

 

 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности 

 

 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

Для прыжков  

Для катания, бросания, ловли   

Для ползания и лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  
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«Игровая  зона» 

 

 

«Центр книги » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация  ребенком  полученных  

и  имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию. 

 

 

 

 

экологическую  тематику 

Макеты 

Литература   природоведческого  содержания, 

набор картинок, альбомы   

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

Материал по астрономии (ст, подг) 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

Предметы- заместители 

Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

Материалы о художниках – иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

Тематические выставки 

Ширмы  
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«Центр искусства » 

 

 

«Творческая  

мастерская» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях 

 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

Предметы декорации 

Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.) 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусств 
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«Центр музыки » Развитие   творческих  способностей  

в  самостоятельно-ритмической  

деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший возраст) 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические игры 

 

 

3.6. Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий. 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В 

разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы.  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей к посильному участию 

в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)                                                                                                                                                    

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых 
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(пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.                                                                                                                                                               

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр 

мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного 

во время развлечения.                                                                                                                                                                 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин 

день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.                                              

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)                                                                                                                                                      

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, 

любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать 

и т. д.                                                                                                                                                                                            

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. 

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном 

спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое и 

нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).                                                                                                                      

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в 

праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 
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Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря.                                                                                                             

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных 

видов деятельности, занятий  различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного 

вида деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 

центрах творчества).                                                                                                                                                                

Старшая группа (от 5 до 6 лет)                                                                                                                                                      

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать 

основы  досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.                                                                                                

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

положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.                                                

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать 

свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями 

и родителями.                                                                                                                                                                        

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения 

детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий.                                                                                                                                                                   
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)                                                                                                                                                 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, 

слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).                                 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и 

отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать 

творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни.                                                                                                                               

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. Развивать чувство 

сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.                                                                               

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами 

(водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение 

играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.                                                 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной 

деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-

эстетических студий по интересам ребенка. 
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Праздники в ДОУ 

1.День знаний  

 

2.Весёлые старты 

 

3. Осенние фантазии – музыкальные развлечения 

 

4. Праздник посвящённый дню матери 

 

5.Новогодний калейдоскоп 

  

6.День защитников Отечества – утренники или комплексные занятия 

 

7.Мамочке в День праздника 

  

8.Богатырские потехи – спортивный праздник (проводы зимы) 

 

9.Весенние миниатюры – музыкально – литературные композиции к празднику Весны. 

 

10.Выпускные балы! 

 

Выставки, смотры, конкурсы: 

 Фотовыставка «Как я провёл лето» 

 Сделай игрушку своими руками поделки из природного материала (совместно с родителями) 

  «Осенняя композиция» 

      (конкурс детских работ)      
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 Выставка рисунков ко Дню матери «Мамочка милая» 

 Выставка коллективных работ 

     «Мы встречаем Новый год». 

 Смотр – конкурс «Оформление зимних участков «Зимняя фантазия» 

 Выставка рисунков и поделок «Ох ты зимушка, зима» 

 Выставка детских рисунков «Наши замечательные папы» 

 Выставка детских работ  

    «Безопасность детей на улице». 

 Конкурс коллективных работ «Удивительный космос» 
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3.7. Кадровые условия реализации программы 

Благоприятными кадровыми условиями для реализации Программы являются:  

• укомплектованность ДОО руководящими, педагогическими и иными работниками;  

• высокий уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО;  

• непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников ДОО.  

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения реализации Программы, 

определяются ее целями и задачами, а также особенностями развития детей. 

На 01.09.2019 г.  в дошкольном учреждении работают 36 педагогов. Из них: 

заведующий – 1 

старший воспитатель – 1 

воспитателей – 28 

инструктор по физкультуре – 1 

музыкальный руководитель – 2 

педагог-психолог – 1 

учитель-логопед – 3 
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Всего педагогов Высшее  

образование 

Среднее  

специальное 

Среднее 

образование 

40 18/ 51,4% 19 / 54,3% - 

Всего Высшая  

категория 

Первая  

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без  

категории 

40       5/14,3%        18/ 51,4%       10/ 28,6%         2 /5,7% 
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IV Дополнительный раздел  

1. Краткая презентация образовательной программы Образовательная программа МБДОУ детского сада № 9 «Радуга» 

разработана в соответствии с:                                                                                                                                                                  

- Федеральным Законом  РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»                                                             

- «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» приказом Минобрнауки 

РФ от 30.08.2013г. № 1014                                                                                                                                                                                                                                                  

- «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» приказом 

Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155                                                                                                                                     

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013г. № 26                                                                                                                                                                                      

- С учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена  решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), 

обладающей модульным характером представления ее содержания, отраженном в конструировании основной 

образовательной программы дошкольной образовательной организации на материалах примерной общеобразовательной 

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

М.А.Васильевой.  Программа направлена на разностороннее развитие детей от 1,5 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно – исследовательской, восприятие художественной литературы 

и фольклора, музыкальной, двигательной, театрализованной, трудовой, конструктивной и др.). Программа также 
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предполагает коррекционно – образовательную работу с детьми, имеющих общее нарушение речи и задержку 

психического развития и детей с ОВЗ. Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы.                                                                                                                       

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.                                                

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которые определены цели и задачи программы.                               

Цель программы: является проектирование социальных ситуаций развития ребёнка и развивающей предметно - 

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

  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 проживания, пола, нации, языка, социального статуса;     

 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;     
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 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;   

Принципы и подходы к формированию программы Основой для построения программы является культурно-

исторический и системно-деятельностный подход к развитию ребенка, являющиеся методологией федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.                                                                

Программа:                                                                                                                                                                                                 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;                                                                     

•  сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;                                                                                    

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;                                                                                               

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников;                                                                                                                                                                            
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• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;                                                                                

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;                                                    

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;                                                    

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;                                     

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским 

садом и начальной школой;                                                                                                                                                                      

• соответствует принципу этнокультурной соотнесённости дошкольного образования – приобщение детей к истокам 

народной культуры;                                                                                                                                                                                      

• реализует принцип индивидуализации образования.                                                                                                    

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности 

детей по пяти образовательным областям и их интеграцию: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-речевое развитие», «Физическое развитие».  Организация 

образовательной деятельности в ДОУ включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных  отношений.   Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти образовательных областях и составляет не менее 60% от общего объема образовательной программы.       

Вариативная часть,  формируемая участниками образовательных  отношений  представлена в образовательной 

программе выбранными и разработанными самостоятельно  участниками образовательных отношений  программы 

(парциальные программы, авторские программы), технологии (методики) по образовательным областям, направленные 

на развитие детей, которые составляет не более 40% от общего объема реализации образовательной программы ДОУ.  

Содержание образовательной программы   ДОУ реализуется  на основе    комплексно – тематического  принципа 

построения образовательного процесса.   Темы, в рамках которых   решаются образовательные задачи социально 
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значимые для общества, семьи, государства, кроме того, должны вызывать личностный интерес детей, положительное 

эмоциональное отношение. Комплексно – тематическое планирования позволяет интегрировать содержание 

образовательных задач  в  различные виды детской деятельности.                                                                                  

Содержание коррекционной работы направлено на:                                                                                                                                                                      

1. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;                                                                                                    

2. Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, включает распорядок 

и режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

предметно- пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  Задача педагогического коллектива в работе с семьями воспитанников заключается в повышении 

интереса семьи к образовательной  деятельности детского сада, сделать родителей своими союзниками, сплотить не 

только детскую группу коллектив единомышленников, но и семьи воспитанников, предупредить появление отчуждения 

между ребенком и семьей.   Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  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. 
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V. Часть Образовательной программы, формируемая  участниками        

образовательных отношений  

 

                          ПРОГРАММА 

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

(от 2 до 7 лет) 

на основе основной общеобразовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения комбинированного вида детский сад № 9 «Радуга» 
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Целевой раздел 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно 

находится в центре внимания Российской Федерации. Очень важной, 

составной частью гармоничного развития личности является физическое 

совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, 

выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства.   

В связи с этим одной из актуальных задач физического воспитания 

дошкольников является разработка и использование таких методов и средств, 

которые способствовали бы функциональному совершенствованию детского 

организма, повышению его работоспособности, делали бы его стойким и 

выносливым, обладающим высокими защитными способностями к 

неблагоприятным факторам внешней среды. 

        Использование разнообразных форм двигательной деятельности создает 

оптимальный двигательный режим, необходимый для полноценного 

физического развития и укрепления здоровья ребенка.    Физкультурные 

праздники, физкультурный досуг, Дни здоровья являются важными 

компонентами активного отдыха детей. Многообразная деятельность детей, 

насыщенная эмоциональными играми, упражнениями, проводимыми на 

свежем воздухе в виде развлечений, способствует физической реакции детей, 

расслабления организма после умственной нагрузки, укреплению их 

здоровья полезными упражнениями и в плане всесторонней физической 

подготовки. В плане активного отдыха детей являются спортивные игры и 

упражнения, в основе которых лежат все основные виды движений, 

выполняемых в самых разнообразных условиях. 

        Программа по физическому развитию составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

дошкольного учреждения: 

- основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 9 «Радуга»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Конституция Российской Федерации ст. 43, 72; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва); 
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- Устав ДОУ; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

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

САНПИН» 2.4.3049-13) 

Инструктору по физической культуре необходимо целенаправленно 

организовывать образовательный процесс так, чтобы от детей требовалась 

оптимальная двигательная активность во всех видах детской деятельности. 

Такой подход не только стимулирует физическое развитие, но и способствует 

более успешному решению остальных образовательных задач. 

 

1.1 Цели и задачи Программы 

Цель программы – совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации; формирование у детей 

физических способностей и качеств с учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и склонностей. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации; 

накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение 

основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, 

лазанье); 

формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Программа направлена на: реализацию принципа доступности, учитывая 

возрастные особенности воспитанников; соблюдение дидактических правил 

«от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», реализуя 

принцип систематичности и последовательности;  усиление 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 
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1.2 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей.   

 

1.3 Возрастные особенности детей от 2 до 7 лет.                                                         

У ребенка с 2 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные связи 

закрепляются и совершенствуются. Повышается физическая 

подготовленность, совершенствуются психофизические качества. 

Таким образом, понимание особенностей развития нервной системы ребенка 

позволяет педагогом посредством упражнений и подвижных игр укреплять и 

совершенствовать его нервную систему. 

За период раннего и дошкольного детства непрерывно изменяются 

показатели физического развития: роста, массы тела, окружности головы, 

грудной клетки. 

За первый год жизни рост ребенка увеличивается примерно на 25 см. К 5 

годам он удваивается по сравнению с первоначальным. 

Масса тела ребенка на первом году жизни утраивается по сравнению с 

массой при рождении. После года отмечаются прибавки на каждом году 

жизни по 2 – 2,5 кг. К 6 -7 годам она удваивается по сравнению с 

показателями годовалого ребенка. 

Костная система ребенка богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие, 

недостаточно прочные, поэтому они легко поддаются как благоприятным, 

так и неблагоприятным воздействиям. Эти особенности костной системы 

требуют внимания педагогов к подбору физических упражнений, мебели, 

одежды и обуви в соответствии с функциональными и возрастными 
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возможностями ребенка. 

Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 – 3 лет. Оно 

происходит постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот период 

формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника. 

Физиологическое развитие позвоночника играет жизненно важную роль и 

влияет на формирование правильной осанки, техники движений, состояние 

внутренних органов, дыхательную и нервную системы. S – образный изгиб 

позвоночника предохраняет скелет от травм при выполнении физических 

упражнений. 

В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно 

начинается на первом году жизни и интенсивно продолжается с освоением 

ребенком ходьбы весь дошкольный период. В укреплении свода стопы 

важнейшую роль играют физические упражнения. Важно также подобрать 

ребенку соответствующую обувь. 

В младшем возрасте у ребенка мышцы-сгибатели развиты больше, чем 

разгибатели, поэтому часто его движения и осанка бывают неправильными: 

сутулая спина, опущенная голова, сведенные плечи и т.д. К 5 годам 

увеличивается мышечная масса, нарастает мускулатура нижних конечностей, 

увеличиваются сила и работоспособность мышц. Сила мышц увеличивается с 

3,5 – 4 кг к 7 годам.  

С 4 лет появляются различия в показателях у мальчиков и девочек. 

Значительно увеличивается становая сила - сила мышц туловища. Она 

увеличивается к 7 годам до 32 – 34 кг по сравнению с 15 – 17 кг в 3 – 4 года. 

Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. Мышечный 

тонус в дошкольном возрасте имеет большое значение для формирования 

правильной осанки. Мышечный тонус туловища создает естественный 

«мышечный корсет». С годами у ребенка укрепляются мышцы спины и 

живота. Это является результатом, как регулярного функционирования 

центральной нервной системы, так и положительным воздействием 

физических упражнений. 

В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в 

работе всех физиологических систем организма ребенка: нервной, сердечно-

сосудистой, эндокринной, опорно-двигательной. Организм дошкольника 

развивается очень интенсивно. Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, 

изменяются пропорции тела. 

На протяжении первых семи лет у него не только увеличиваются все 

внутренние органы, но и совершенствуются их функции. Происходят 

существенные изменения высшей нервной деятельности. По своим 

характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в большей степени 

приближается к показателям мозга взрослого человека. Организм ребенка в 

этот период свидетельствует о готовности к переходу на более высокую 

ступень возрастного развития, предполагающую более интенсивные 

умственные и физические нагрузки. 

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 
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сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети 

осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и 

координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное 

детское общество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта 

круга общения. 

Проявления в психическом развитии: 

- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; 

- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со 

взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную 

отзывчивость; 

- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с 

различными предметами). 

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

и мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей 

содержат значительное количество хрящевой ткани, суставы очень 

подвижны, связочный аппарат легко растягивается. В 6-8 лет заканчивается 

формирование физиологических изгибов позвоночника. Скелетная 

мускулатура ребенка 6-8 лет характеризуется слабым развитием сухожилий, 

фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка 6 лет еще слабо развит и не в 

состоянии выдержать значительные напряжения, например, связанные с 

подъемом тяжестей. 

Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у 

детей 6-7 лет дает им возможность, кроме естественных движений (ходьба, 

бег, прыжки), имеющих место в повседневной двигательной активности, 

воспроизводить ряд сложных двигательных действий. Качество выполнения 

этих движений позволяет сделать заключение об определенной моторной 

зрелости детей 6-7 лет. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, 

обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше 

удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и 

выносливость пока еще не велики. У ребенка развиты основные 

двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества): 

- сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка 

одной ноги примыкает к носку другой ноги); 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесие; 

- бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 

30 м, ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их; 

- бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок, мешочек и 

прочее удобной рукой на 5-8 метров; 

- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку. 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития 

улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных 

процессов, накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний, 
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они протекают сравнительно легко, чаще всего без осложнений. 

Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках 

возникает охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий 

эффективности физического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста является учет их возрастных особенностей. 

Таким образом, познание особенностей психофизического развития, 

формирования двигательных функций позволяет сделать вывод о 

необходимости создания для ребенка возможности правильно двигаться, т.е. 

заложить у него основы физической культуры. Важную роль здесь, об этом 

нельзя забывать, играют воспитание и обучение. 

Особое значение в воспитании здорового ребёнка придаётся развитию 

движений и физической культуре детей в ходе непосредственно 

образовательной деятельной по физической культуре. 

Причём, в каждом возрастном периоде непосредственно образовательная 

деятельность имеют разную направленность: 

- Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их 

ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием, 

обучить приёмам элементарной страховки 

- В среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего 

выносливость и силу) 

- В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать 

двигательные способности и самостоятельность и т.д. 

Поэтому мы пытаемся использовать разнообразные варианты проведения 

непосредственно образовательной деятельности: 

 Непосредственно образовательная деятельность по традиционной схеме. 

 Непосредственно образовательная деятельность, состоящая из набора 

подвижных игр большой, средней и малой интенсивности. 

 Ритмическая гимнастика. 

 Соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют 

победителей. 

 Сюжетно-игровая непосредственно образовательная деятельность. 

 Различные виды непосредственно образовательной деятельности 

(использование тренажеров и спортивных комплексов, туризм и другие). 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Конечным результатом освоения Образовательной Программы является 

сформированность интегративных качеств ребенка (физических, 

интеллектуальных, личностных):                                                                                               

 Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные 

физические качества и потребность в двигательной активности. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

Общие показатели физического развития: 

 Двигательные умения и навыки. 

 Двигательно-экспрессивные способности и навыки. 

 Навыки здорового образа жизни. 

Целевые ориентиры в первой младшей группе: 

 Укрепление      физического и психического здоровья детей: 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе      

жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,      

выносливости и координации); 

 Накопление и двигательного опыта детей; 

 Овладение и обогащение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      

активности и физическом совершенствовании. 

Целевые ориентиры во второй младшей группе: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе      

жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,      

выносливости и координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение      

основными движениями); 
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 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      

активности и физическом совершенствовании. 

Целевые ориентиры в средней группе: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе      

жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,      

выносливости и координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      

активности и физическом совершенствовании. 

Целевые ориентиры в старшей группе: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе      

жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,      

выносливости и координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      

активности и физическом совершенствовании. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам 

образовательной области «Физическое развитие» относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка: 

целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 
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-  ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

Содержательный раздел 

2. Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области: «Физическое развитие» 

2.1. Задачи и содержание работы по физическому развитию 

                                     для детей 2-3 лет 

Третий год жизни – важный этап в развитии ребенка. Темп физического 

развития замедляется, но организм в целом крепнет, движения 

совершенствуются. Однако опорно-двигательный аппарат развит 

сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, движения часто 

непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления 

неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребёнок ещё не умеет 

самостоятельно регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Всё это 

необходимо учитывать при организации работы по физическому 

воспитанию. 

Основной задачей обучения является формирование умения действовать 

совместно – на основе подражания воспитателю или в соответствии с его 

указаниями. В этой группе проводятся три занятия в неделю. Обучая детей 

движениям, воспитатель показывает и объясняет их, а дети, подражая ему, 

выполняют. Упражнения проводятся в основном в игровой форме. 

В первой младшей группе детей строят в колонну по одному, в шеренгу, в 

круг, врассыпную – сначала подгруппами, потом всей группой. Приучают 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. Дети учатся ползать, лазать, 

разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). Построение происходит с помощью воспитателя по 

зрительным ориентирам. 

Общеразвивающие упражнения дети могут выполнять стоя врассыпную или 

в кругу. 
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Основные движения: 

1. Ходьба.   

- В первой младшей группе нужно учить детей ходить, не наталкиваясь друг 

на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног; 

формировать умение сохранять устойчивое положение тела и правильную 

осанку. 

- Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы в соответствии с указанием педагога. 

2. Бег. 

- На третьем году жизни ребёнка нужно учить бегать, сохраняя равновесие и 

заданное направление, не наталкиваясь друг на друга. 

- Приучать придерживаться определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, менять направление движения в 

соответствии с указанием педагога. 

3. Прыжки.   

- В первой младшей группе вводятся прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

- Основное внимание должно  быть направлено на обучение детей 

отталкиванию двумя ногами, мягкому приземлению на носки при прыжках 

вверх и в высоту с места. 

4. Катание,  бросание, ловля. 

- Ребёнка учат брать мяч, держать его и переносить одной и двумя руками, 

скатывать, прокатывать, энергично отталкивать в  заданном направлении. 

5. Ползание  и лазание. 

- Сначала детей целесообразно учить ползанию на животе, постепенно 

переходя к ползанию на четвереньках с опорой на колени и  ладони. Это 

упражнение проводится фронтально и сочетается с движениями на 

выпрямление туловища. Аналогично организуются упражнения в 

подлезании. 

6. Упражнения  в равновесии. 

- Умение сохранять равновесие развивается у ребёнка в      процессе 

выполнения всех физических упражнений, а так же специальных занятий. 

- Педагогу необходимо учитывать, что такие упражнения требуют от ребёнка 

  концентрации внимания и преодоления чувства неуверенности, страха. 

7. Подвижные  игры. 
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- Роль ведущего берёт на себя воспитатель. По ходу игры он подсказывает 

детям их действия, подбадривает неуверенных, застенчивых. 

- Малыши выполняют движения, подражая педагогу. Их необходимо учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята). 

- Подвижную игру на занятии  повторяют два-три раза. 

Особенностью формирования у детей двигательных навыков на данном 

возрастном этапе является многократное повторение одних и тех же 

движений. 

С первой младшей группы в режим дня включается утренняя гимнастика 

длительностью 4-5 минут. В содержание входят строевые упражнения, 

ходьба, бег, подскоки, три-четыре общеразвивающих упражнения, 

разученных на занятии. Важно, чтобы дети делали гимнастику с желанием, 

интересом, чтобы испытывали радость от движений. Недопустимо 

принуждать их заниматься утренней гимнастикой. 

Взрослый должен поддерживать двигательную активность детей, поощряя 

самостоятельное использование ими атрибутов для игр. Руководство 

самостоятельной двигательной деятельностью детей осуществляется с 

учётом их индивидуальных особенностей. 

2.2. Задачи и содержание работы по физическому развитию для  детей 3-

4 лет 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта: 

1. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

2. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях.  

3. 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 
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метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.                                                                                    

4. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 

5. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

6. Развивать умение 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.                              

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

ползать. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др. выполнять 

правила в подвижных играх. 

2. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с 

правилами. 

3. Способствовать формированию у детей положительных эмоций, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности. 

4. Поощрять самостоятельные игры детей с мячами, шарами.                                      

5. Развивать навыки ползания, лазанья; ловкость, выразительность и красоту 

движений.                                                                                                                                        

6. Вводить в игры более сложные правила со сменой движений.                                          

7. Воспитывать умение соблюдать правила, ориентироваться в пространстве. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр 

и упражнений 

Основные виды движений 

1. Ходьба.  

- Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами). 

- Ходьба в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. 

- Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 

- Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, 

рейки, по лестнице, положенной на пол. 

- Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе 

стороны. 

2. Бег.  
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- Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по 

прямой, извилистой дорожке (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, 

змейкой, врассыпную. 

Бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, 

догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с 

изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром 

темпе на расстояние 10 м). 

3. Катание, бросание, ловля, метание. 

- Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 

50-60 см). 

- Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 

2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и 

левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра 

мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). 

- Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см). 

- Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 

4. Ползание, лазанье.  

- Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, 

вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 

пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. 

- Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

5. Прыжки.  

- Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), 

из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 

см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки 

ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); 

через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние 

между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

 

Общеразвивающие упражнения. 

1. Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса.  

- Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно, поочередно). 

- Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, 

над головой. 

- Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. 
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- Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, 

поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

2. Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника.  

- Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в 

стороны (вправо-влево). 

- Из исходного положения сидя: поворачиваться положить предмет позади 

себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив 

колени руками. 

- Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и 

опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. 

- Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги 

(поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; 

прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

3. Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

- Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в 

сторону. 

- Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; 

приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. 

- Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. 

- Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. 

- Ходить по палке приставным шагом, опираясь на нее серединой ступни. 

Подвижные игры. 

1. С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к 

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», 

«Птички в гнездышках». 

2. С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и 

кот», «С кочки на кочку». 

3. С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Кролики». 

4. С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в 

круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

5. На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где 

кричит», «Найди, что спрятано». 

6. Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми». 
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2.3.  Задачи и содержание работы по физическому развитию для детей 4-

5 лет 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта: 

1. Формировать правильную осанку. 

2. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

3. Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, 

соблюдении дистанции во время передвижения. 

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

5. Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. 

6. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. 

7. 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). 

8. Развивать психофизические качества: гибкость, ловкость, быстроту, 

выносливость.                                                                                                               

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в 

различных формах организации двигательной деятельности детей.  

2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

3. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д.. 
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4. Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

5. Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

6. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

7. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

9. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

10. Один раз в месяц проводить физкультурные досуги продолжительностью 

20 минут; два раза в год — физкультурные праздники (зимний и летний) 

продолжительностью 45 минут.  

Перечень основных движений, спортивных игр и упражнений: 

Основные движения 

1. Ходьба.  

- Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом 

в сторону (направо и налево). 

- Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). 

- Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между 

предметами), врассыпную. 

- Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); 

ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, 

со сменой направляющего. 

- Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке 

(диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке (с перешагиванием 

через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки 

в стороны). 

- Ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-

35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от 

пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на 

расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 

- Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

2. Бег.  

- Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. 

- Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, 

змейкой (между предметами), врассыпную. 

- Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 
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- Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. 

- Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 

10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

3. Ползание, лазанье.  

- Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, 

змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

- Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под 

веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. 

- Пролезание в обруч, перелезание через гимнастическую скамейку. 

4. Прыжки.  

- Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. 

- Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). 

- Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между 

которыми 40-50 см. 

- Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. 

- Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). 

- Прыжки с короткой скакалкой. 

5. Катание, бросание, ловля, метание.  

- Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. 

- Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 

1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками: из-за головы и одной рукой через 

препятствия (с расстояния 2 м). 

- Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), 

отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). 

- Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную 

цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

6. Групповые упражнения с переходами.  

- Построение в колонну по одному; в шеренгу, в круг; перестроение в 

колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, 

кругом; размыкание и смыкание. 

Общеразвивающие упражнения 

1. Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. 
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- Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно) 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед 

грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения 

руками, согнутыми в локтях. 

- Закладывать руки за голову, разводить в стороны и опускать. 

- Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке 

стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, 

разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки 

вперед, в стороны. 

2. Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. 

- Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; 

наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. 

- Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных 

исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). 

- Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. 

- Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 

коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой 

ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на 

спине, сидя. 

- Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. 

- Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

3. Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

- Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на 

носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, 

держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 

- Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. 

- Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку 

(канат). 

- Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

4. Статические упражнения.  

- Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на 

одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Подвижные игры 

1. С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», 

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в 

погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 
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2. С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый 

умывается». 

3. С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята». 

4. С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через 

сетку». 

5. На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

6. Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

7. Спортивные развлечения. «Спорт—это сила и здоровье», «Веселые 

ритмы». «Здоровье дарит Айболит». 

2.4. Задачи и содержание работы по физическому развитию 

                                          для детей 5-6 лет 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта: 

1. Совершенствовать физические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности. 

2. Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно 

выполнять движения. 

3. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

4. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

5. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры. 6. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Учить ориентироваться в пространстве. 

10. Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с 

элементами соревнования, играми-эстафетами. 
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Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

1. Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и 

грациозность движений. 

2. Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

3. Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

4. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для 

физических упражнений, убирать его на место. 

5. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны. 

6. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 

минут; два раза в год физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

7. Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников 

к активному участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений 

Основные движения 

1. Ходьба.  

- Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на 

носок, приставным шагом вправо и влево. 

- Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, 

с выполнением различных заданий педагога. 

- Ходьба по веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, 

на носках. 

- Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через предметы, 

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) 

с мешочком песка на голове. 

- Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным 

шагом). Кружение парами, держась за руки. 

2. Бег.  

- Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 

препятствиями. 

- Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем 

темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза 

по 10 м. 
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- Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-

8,5 секунды). 

- Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. 

3. Ползание и лазанье.  

- Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с 

ходьбой, бегом, переползанием через препятствия. 

- Ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание 

по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. 

- Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч 

разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание 

между рейками. 

4. Прыжки.  

- Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании 

с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед 

— другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). 

- Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в 

высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через 

каждый (высота 15-20 см). 

- Прыжки на мягкое покрытие высотой – 20 см, прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с 

разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). 

- Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную 

скакалку (неподвижную и качающуюся). 

5. Бросание, ловля, метание.  

- Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз 

подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопками. 

- Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных 

исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за 

головы, от груди, с отскоком от земли). 

- Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на 

расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). 

- Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и 

вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

6. Групповые упражнения с переходами.  
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- Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну 

по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 

- Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на 

вытянутые руки в стороны. 

- Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Общеразвивающие упражнения 

1. Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса.  

- Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать 

руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за 

голову. 

- Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты 

тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад 

попеременно, одновременно. 

- Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

2. Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника.  

- Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, 

плечами, спиной, ягодицами и пятками. 

- Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к 

гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

- Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за 

рейку на уровне пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями 

пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. 

- Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, 

руки за голову. 

- Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, 

скрещивая их из исходного положения лежа на спине. 

- Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). 

3. Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

- Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. 

- Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя 

их за спину. 

- Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в 

сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, 

вверх). 

- Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 

перекладывать, передвигать их с места на место. 
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- Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног 

о палку (канат). 

Спортивные игры 

1. Бадминтон.  

- Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 

- Играть в паре с педагогом. 

2. Элементы футбола.  

- Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

- Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать 

ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

 Подвижные игры 

1. С бегом.  «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы 

веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц». 

2. С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», 

«С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

3. С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и 

пчелы», «Пожарные на ученье». 

4. С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», 

«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

5. Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось 

мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

6. С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к 

флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

7. Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

8. Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», 

«Зимние состязания», «Детская Олимпиада». 

2.5. Задачи и содержание работы по физическому развитию 

                                      для детей 6 - 7 лет 

Содержание образовательной области „Физическая культура" 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 
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Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта 

-Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

-Формирование привычки сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

-Закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

-Совершенствование активного движения кисти руки при броске. 

-Закрепление умения быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, круге; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

-Развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

ловкости гибкости. 

-Упражнения в статическом и динамическом равновесии, на развитие 

координации движений и ориентировку в пространстве. 

-Закрепление умения участвовать в разнообразных подвижных играх (в том 

числе играх с элементами соревнования), способствующих развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

-Совершенствование техники основных движений (добиваясь 

естественности, лёгкости, точности, выразительности их выполнения). 

-Закрепление умения сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и в высоту с разбега. 

-Упражнения в перелезании с пролёта на пролёт гимнастической стенки по 

диагонали. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

-Закрепление умения придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности; самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры. 

-Поддержание проявления интереса к физической культуре и спорту 

отдельным достижениям в области спорта. 

-Развитие интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

-Проведение один раз в месяц физкультурных досугов длительностью до 40 

минут, два раза в год физкультурных праздников (зимний и летний) 

длительностью до 1 часа. 

Примерный перечень основных движений,  спортивных игр и 

упражнений 

Основные движения 

1.Ходьба.                                                                                                                      

Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедpa), широким и 

мелким шагом, приставным шагом вперёд и назад, гимнастическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе.   
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Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге.  

 

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 

врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений.                 

 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным 

мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперёд 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием (палки, верёвки), с приседанием и 

поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку.                                      

 

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по верёвке (диаметр 1,5-3 

см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 

выполнением различных фигур). 

2.Бег.  

Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперёд, мелким и широким шагом.  

 

Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных 

направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий.  

 

Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, 

прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут.  

 

Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; 

челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость. 30 м примерно за 6,5-7,5 

секунды к концу года. 

3.Ползание, лазанье.  

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на 

животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами.  

 

Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см).  

 

Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением 

координации движений, использованием перекрестного и одноименного 

движения рук и ног, перелезанием с пролёта на пролёт по диагонали. 

4.Прыжки.  

Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 

раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперёд на 5-

6 м, с зажатым между ног мешочком с песком.  
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Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на 

одной ноге через линию, верёвку вперёд и назад, вправо  влево, на месте и с 

продвижением.  

 

Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота 

до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с 

разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 

см выше поднятой руки ребёнка, с разбега (не менее 50 см).  

 

Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги 

на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через 

большой обруч (как через скакалку)  

Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперёд; 

прыжки на двух ногах с продвижением вперёд по наклонной поверхности.  

5.Бросание, ловля, метание.  

Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из 

положения сидя ноги скрестно; через сетку.  

 

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), 

одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами.  

 

Отбивание мяча правой и левой рукой поочерёдно на месте и в движении. 

Ведение мяча в разных направлениях.  

 

Перебрасывание набивных мячей.  

 

Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой.  

 

Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в 

движущуюся цель. 

6.Групповые упражнения с переходами.  

Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу.  

 

Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга 

в несколько (2—3).  

 

Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение 

в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; 

повороты направо, налево, кругом. 

7.Ритмическая гимнастика.  

Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 
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1.Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса.  

Поднимание рук вверх, вперёд, в стороны, вставая на носки (из положения 

стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь 

к стенке; поднимание рук вверх из положения руки к плечам. Поднимание и 

опускание плеч; энергичное разгибание согнутых в локтях рук (пальцы 

сжаты в кулаки), вперёд и в стороны; отведение локтей назад (рывки 2—3 

раза) и выпрямление рук в стороны из положения руки перед грудью; 

круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращение 

обруча одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки 

перед собой и сбоку; вращение кистями рук. Разведение и сведение пальцев; 

поочерёдное соединение всех пальцев с большим. 

2.Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. 

Опускание и повороты головы в стороны. Повороты туловища в стороны, 

поднимая руки вверх, в стороны из положения руки к плечам (руки из-за 

головы): наклоны вперёд, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре 

сидя поднимание обеих ног (оттянув носки), удерживая ноги в этом 

положении; перенос прямых ног через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. 

Из положения, лёжа на спине (закрепив ноги) переход в положение, сидя и 

снова в положение лёжа. Прогибание, лёжа на животе. Из положения лёжа на 

спине поднимание обеих ног одновременно, стараясь коснуться лежащего за 

головой предмета. Из упора присев переход в упор на одной ноге, отводя 

другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочерёдное поднимание ноги, 

согнутой в колене; поочерёдное поднимание прямой ноги стоя, держась за 

опору. 

3.Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Выставление ноги вперёд на носок скрестно: приседания, держа руки за 

головой; поочерёдное пружинистое сгибание ног (стоя, ноги врозь); 

приседания из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 

другую, не поднимаясь. Выпад вперёд, в сторону; касание носком 

выпрямленной ноги (мах вперёд) ладони вытянутой вперёд руки 

(одноименной и разноимённой); свободное размахивание ногой вперёд -

назад, держась за опору. Захват ступнями ног палки посередине и 

поворачивание её на полу. 

4.Статические упражнения.  

Сохранение равновесия, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, 

закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг) Выполнение 

общеразвивающих упражнений, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

 

Спортивные упражнения 

1.Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимание заранее 

положенного предмета (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнение 
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разнообразных игровых заданий (проехать в воротца, попасть 

снежком в цель, выполнить поворот) Участие в играх-эстафетах с санками. 

2.Скольжение. Скольжение с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, 

на одной ноге, с поворотом. Скольжение с невысокой горки. 

3.Ходьба на лыжах. Ходьба скользящим шагом по лыжне, заложив руки за 

спину. Ходьба попеременным двушажным ходом (с палками). Ходьба на 

лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Повороты 

переступанием в движении. Подъем на горку лесенкой, ёлочкой. Спуск с 

горки в низкой и высокой стойке, торможение. 

4.Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная 

эстафета», «Не задень» и др. 

5.Катание на коньках. Самостоятельное надевание ботинок с коньками 

Сохранение равновесие на коньках (на снегу, на льду). Правильное исходное 

положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперёд, голову 

держать прямо, смотреть перед собой). Пружинистые приседания из 

исходного положения. Скольжение на двух ногах с разбега. Повороты 

направо и налево во время скольжения, торможения. Скольжение на правой и 

левом ноге, попеременно отталкиваясь. Катание на коньках по прямой, по 

круг сохраняя при этом правильную позу. 

6.Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», 

«Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоём» и др. 

7.Катание на велосипеде и самокате. Катание на двухколесном велосипеде 

по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободное катание на самокате 

8.Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» 

и др. 

Спортивные игры 

1.Городки. Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знакомство с 4—5 фигурами. Выбивание городков с полукона и 

кона при наименьшем количестве бросков бит. 

2.Элементы баскетбола. Передавание мяча друг другу (двумя руками от 

груди, одной рукой от плеча). Перебрасывание мячей друг другу двумя 

руками от груди в движении. Ловля летящего мяча на разной высоте (на 

уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. 

Бросание мяча в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Ведение мяча 

одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

3.Элементы футбола. Передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой, стоя на месте. Ведение мяча змейкой между расставленными 

предметами, попадание в предметы, забивание мяча в ворота. 

4.Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Ведение шайбы 

клюшкой, не отрывая её от шайбы. Прокатывание шайбы клюшкой друг 

другу, задерживание шайбы клюшкой. Ведение шайбы клюшкой вокруг 

предметов и между ними. Забивание шайбы в ворота, держа клюшку двумя 
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руками (справа и слева). Попадание шайбой в ворота, удары по шайбе с 

места и после ведения. 

5.Бадминтон. Перебрасывание волана на сторону партнёра без сетки, через 

сетку (правильно держа ракетку) Свободное передвижение по площадке во 

время игры. 

6.Элементы настольного тенниса. Выполнение подготовительных 

упражнений с ракеткой и мячом: подбрасывание и ловля мяча одной рукой, 

ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку) Подача мяча 

через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

1.С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чьё звено скорее соберётся?», «Кто 

скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою 

пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

2.С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

3.С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом» 

4.С ползанием и лазаньем. «Перелёт птиц», «Ловля обезьян». 

 5.Эстафеты. «Весёлые соревнования», «Дорожка препятствий». 

6.С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

7.Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

 

2.6 Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Кроме  принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. 

Традиционно различаются три группы методов. 

1.Наглядные методы  к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, 

которому следует привлекать самих воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и 

т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые 

побуждают детей к деятельности, помогают им уточнить представления о 

разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, 

а также способствуют более эффективному развитию воссоздающего 

воображения; вторые применяются для освоения ритма и регулирования 

темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, 

чувства ритма и музыкальных способностей. 

2.К словесным методам относятся название инструктором по физической 

культуре упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их 

выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, 

рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое. 
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 3.К практическим методам можно отнести выполнение движений 

(совместно – распределённое, совместно – последовательное выполнение 

движений вместе с педагогом и самостоятельное  выполнение), повторение 

упражнений с изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в 

виде подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме.                                                                                                                      

 Наряду с методами значительное внимание отводится средствам 

физического воспитания. К средствам физического развития и 

оздоровления детей относятся: 

 Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, 

гигиена помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного 

инвентаря и пр.), которые способствуют нормальной работе всех 

органов и систем и повышают эффективность воздействия физических 

упражнений на организм; 

 Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые 

формируют положительную мотивацию детей к осуществлению 

двигательной активности, повышают адаптационные резервы и 

функциональные возможности организма, увеличивает эффект 

закаливания и усиливает эффективность влияния физических 

упражнений на организм ребёнка; 

 Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение 

естественной биологической потребности детей в движении, 

способствуют формированию двигательных умений и навыков, 

физических качеств, развитию способности оценивать качество 

выполняемых движений. 

 Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается 

только при комплексном применении всех средств и методов, а также  -

 форм организации физкультурно – оздоровительной работы с детьми. 

Такими организованными формами работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни 

здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

 Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по 

физической культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и физических 

упражнений во время прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной 

нагрузкой, времени для самостоятельной двигательной активности 

воспитанников и активного двигательного отдыха создаёт определённый 

двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития 

и укрепления здоровья детей. 

3-4 года 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 
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- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

 - спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- закаливающие процедуры; 

- двигательная активность в течении дня. 

4-5 лет 

- непосредственно образовательная деятельность ; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

 - спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- закаливающие процедуры; 

- двигательная активность в течении дня. 

5-6 лет 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

 - спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами движений; 

- закаливающие процедуры; 

- двигательная активность в течение дня. 

СТРУКТУРА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 

В первой младшей группе физкультура проводится 2 раза в неделю в группе, 

с 3 до 7 лет проводится не менее 3 раз в неделю в спортивном зале. Один раз 

в неделю для детей 5-7 лет проводится занятие на улице. Различные формы и 

методы проведения занятий способствуют закреплению двигательных 

умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), развитию координации движений, пространственной 

ориентации и укреплению их физического и психического здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре: 

до 10 мин. - 1-я младшая группа 

до 20 мин. - 2-я младшая группа 

20-25 мин. - средняя группа 

до 30 мин. - старшая группа. 

до 30 мин. – подготовительная группа 
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Из них вводная часть: 

(беседа вопрос-ответ «Здоровье», «Безопасность»): 

2-3 мин. - 2-я младшая группа, 

3-4 мин. - средняя группа, 

4-6 мин. - старшая группа. 

5-6 мин. – подготовительная группа 

Основная часть 

(общеразвивающие упражнения, основные виды движений, подвижная игра):     

8 мин. - 1-я младшая группа, 

12-15 мин. - 2-я младшая группа, 

12-15 мин. - средняя группа, 

18-20 мин. - старшая группа. 

20-25 мин. – подготовительная группа 

Заключительная часть 

(игра малой подвижности): 

1мин. - 1-я младшая группа, 

2-3 мин. - 2-я младшая группа,  

3-4 мин. -  средняя группа, 

3-4 мин. - старшая группа, 

4-5 мин – подготовительная группа. 

СТРУКТУРА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

Третье физкультурное занятие проводится на улице, которое направлено на 

удовлетворение потребности ребенка в движении, оздоровление посредством 

пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, 

организуемое в игровой форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под 

строгим контролем инструктора по физической культуре в соответствии с 

учебным планом. При составлении конспектов физкультурного занятия на 

улице инструктором по физической культуре учитывается сезонность: 

повышение двигательной активности в весенне - летний период и ее 

снижение в осенне - зимний период. 

Оздоровительная разминка 

(различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные движения; 

упражнения для профилактики плоскостопия и осанки) 
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1мин. - 1-я младшая группа,                                                                                       

1,5 мин. - 2-я младшая группа,                                                                                                      
2мин. - средняя группа,                                                                                                         

3мин. - старшая группа,                                                                                                                      

4мин. - подготовительная к школе группа. 

Оздоровительно-развивающая тренировка 

(развитие физических качеств, формирование умений взаимодействовать 

друг с другом и выполнять правила в подвижной игре)                                      

9 мин. - 1-я младшая группа,                                                                                         

13,5 мин. - 2-я младшая группа,                                                                                            

18 мин. - средняя группа,                                                                                                         

22 мин. - старшая группа,                                                                                                  

26 мин. - подготовительная к школе группа. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в 

режиме учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

1.традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный 

характер), 

2.тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

3. игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 

4. сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и 

ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию 

элементарных математических представлений), 

5.с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая 

стенка, гимнастическая скамья, батут, и т.п.), 

6. по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса 

препятствий, тренажеры, скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в 

системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней 

зарядке, физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию 

самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они 

особенно эффективны, если в основе их содержания используются 

упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные 

дошкольниками на занятиях физической культурой.                                                                                           

Для полной реализации программы укрепляется материально-техническая и 

учебно-спортивная база, проводится спортивные соревнования.                                      

В образовательной деятельности по физической культуре различают 

разнообразные виды деятельности, выполняющие свои цели и задачи: 
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ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ направлены на развитие 

координационных способностей, гибкости и подвижности в суставах, 

укрепление отдельных мышц или их групп, недостаточное развитие которых 

мешает овладению совершенной техникой бега. Данный материал 

используется для развития основных физических качеств. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперед, назад, в сторону, в стойках на ногах; выпады и полу шпагаты на 

месте; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

на месте и при передвижениях. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, 

ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); преодоление полос 

препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 

через препятствие; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с 

одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (гимнастические 

палки); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной 

ногой и двумя ногами. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 
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ловля мяча среднего диаметра в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); 

равномерный 3-х минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; 

повторное преодоление препятствий (15-20 см); прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание 

с последующим спрыгиванием. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена 

на укрепление здоровья детей, коррекцию осанки, развитие двигательных 

навыков, занятия некоторыми видами спорта и на тренажерах, а также 

воспитание положительного отношения к своему здоровью и формирование 

стремления к здоровому образу жизни. По этому направлению разработаны: 

 комплексы утренней гимнастики 

 комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки, стоп 

 комплексы дыхательных упражнений 

 гимнастика для глаз и т. п. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена на 

формирование у воспитанников, родителей, педагогов осознанного 

отношения к своему физическому и психическому здоровью, важнейших 

социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; с упражнения в группировке; 

перекаты. 

Опорный прыжок: с места через гимнастическую скамейку, держась двумя 

руками за край скамейки. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
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Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой 

рукой поочередно. 

Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию; с прыжками, бегом, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту; на материале футбола: удар по 

неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; на 

материале баскетбола: ведение мяча; броски мяча в корзину. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ направлены на 

формирование у детей выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в 

коллективе, усиление интереса к физическим упражнениям, двигательной 

активности, приобщают к спорту и здоровому образу жизни. 

Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, 

забав, развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, 

оказывают благоприятное воздействие на организм ребенка. На 

физкультурных досугах и праздниках не только закрепляются двигательные 

умения и навыки детей, развиваются двигательные качества (быстрота, 

ловкость, ориентировка в пространстве и др.), но и способствуют 

воспитанию чувства коллективизма, товарищества, дружбы, взаимопомощи, 

развивают выдержку и внимание, целеустремленность, смелость, упорство, 

дисциплинированность и организованность. 

2.7. Коррекционная работа 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 
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• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование  в  процессе  двигательной  деятельности  различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль 

линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; 

ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц 

спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование 

правильной  осанки,  на  развитие  равновесия.  Рекомендуется  проведение 

подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, 

формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с 

ОВЗ включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс  мер 

 спортивно-оздоровительного  характера,  направленных  на реабилитацию  и 

 адаптацию  к  нормальной  социальной  среде  людей  с ограниченными 

возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего 

личного вклада в социальное развитие общества. 

Адаптивная физкультура  обеспечивает  лечебный,  общеукрепляющий, 

реабилитационный,  профилактический  и  другие  эффекты. Основные 

задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой: 

• формировать у ребёнка осознанное отношение к своим силам в сравнении с 

силами здоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых 

для полноценного функционирования в обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности; 

• формировать  осознание  необходимости  своего  личного  вклада  в жизнь 

общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые 

соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют 

расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение качества жизни 

детей  с ОВЗ посредством физической  активности и  спорта. Основной 

задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путём 
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изменения самого ребёнка, так и изменения окружающей среды, по 

возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу 

жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками возможностям 

заниматься спортом. 

В  тех  случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с 

ОВЗ, проектируются индивидуальные программы воспитания и  обучения. 

При  проектировании  индивидуальной  программы  следует опираться на 

ряд принципов: 

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть 

индивидуально-психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

• принцип дозированности объёма изучаемого материала. В связи с 

замедленным темпом усвоения необходима регламентация объёма 

программного материала по всем разделам программы и более 

рациональному использованию времени для изучения определённых тем; 

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении 

программы темы следует располагать систематически, последовательно по 

степени усложнения и увеличения объёма; при концентрическом построении 

программы материал повторяется путём возвращения к пройденной теме. 

Это даёт возможность более прочного усвоения материала. 

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

 

2.8. Взаимодействие со специалистами 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую 

зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так 

и всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно 

решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные 

результаты своего труда. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной 

одеждой детей и обувью (чешками), чтобы были сняты майки и у детей 

ничего не находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по росту: от 

самого высокого ребенка до самого низкого. Умения, знания и навыки, 

полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель умело должен 

применять на утренней гимнастике и в повседневной жизни детей. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского 

работника 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности, прежде 

всего, являются: 
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1.Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце 

года, совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг 

физической подготовленности детей); 

2.Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и 

других систем; 

3.Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной 

образовательной деятельности. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя 

Музыка воздействует: 

1.на эмоции детей; 

2.создает у них хорошее настроение; 

3.помогает активировать умственную деятельность; 

4.способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации; 

5.освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; 

6. привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике 

2.9. Взаимодействие с родителями 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек 

является дошкольный и младший школьный. В этот период ребенок 

значительную часть проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ 

жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими факторами 

формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье 

закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, 

к здоровью близких, к людям, к труду, к природе. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

- консультации, 

- родительские собрания, 

- оформление информационных стендов, 

- организация выставок детского творчества, 

- приглашение родителей на детские праздники, 

- создание памяток, рекомендаций. 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями 

воспитанников — консультативная помощь в физическом воспитании и 

развитии ребенка. 
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Задачи взаимодействия инструктора по физическому развитию с 

семьями дошкольников: 

- Познакомить родителей с особенностями физического развития детей 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

Инструктор знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, 

обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к 

детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей дошкольников интерес 

к вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только 

медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации 

режима, питания, совместных с родителями физических упражнений 

(зарядки, подвижных игр), прогулок. 

В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как 

уберечь ребенка от простуды?» инструктор совместно с воспитателем 

подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения 

здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 

Инструктор стремится активно включать родителей в совместную 

деятельность с их детьми — подвижные игры, прогулки, в конце года 

совместные занятия по физическому развитию. Очень важно помочь 

родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим 

ребенком. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями 

дошкольников инструктор по физической культуре стремится развивать их 

интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности 

как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы 

по развитию ребенка. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы 

Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов 

освоения Образовательной программы является составной частью 

образовательной программы. 

Оценка индивидуального развития детей производится педагогом в рамках 

педагогической диагностики. Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности воспитанников. Однако педагог в ходе своей 

работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий  
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3. Организационный раздел 

3.1.Система физкультурно-оздоровительной работы 

I. МОНИТОРИНГ 

Мероприятие - определение уровня физической подготовленности детей 

Группа ДОУ - все 

Периодичность - обследование детей проводится в начале и в конце учебного 

года 

Ответственный - инструктор по физ. культуре, воспитатели групп 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.Мероприятие - утренняя гимнастика 

Группа - все группы (кроме группы раннего возраста) 

Периодичность - ежедневно 

Ответственные - инструктор по физкультуре 

2.Мероприятие - Физическая культура 

Группа - Все группы (кроме группы раннего возраста) 

Периодичность - 3 раза в неделю: в зале 2 раза и на воздухе 1 раз 

Ответственные - Инструктор по физкультуре, воспитатели групп 

3. Мероприятие - подвижные игры 

Группа - Все группы 

Периодичность - 2 раза в день 

Ответственные - Воспитатели групп 

4. Мероприятие - гимнастика после дневного сна 

Группа - все группы 

Периодичность - ежедневно 

Ответственные - воспитатели групп 

5. Мероприятие - спортивные упражнения 

Группа - все группы 

Периодичность - 2 раза в неделю 

Ответственные - воспитатели групп 
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6.Мероприятие - спортивные игры 

Группа - старшая группа 

Периодичность - 2 раза в неделю 

Ответственные - Воспитатели групп 

7.Мероприятие - физкультурные досуги 

Группа - все группы (кроме групп раннего возраста) 

Периодичность - 1 раз в месяц 

Ответственные - инструктор по физкультуре 

8. Мероприятие - физкультурные праздники 

Группа - все группы (кроме групп раннего возраста) 

Периодичность - 2 раза в год (зима – лето) 

Ответственные - инструктор по физкультуре, муз. руководитель, воспитатели 

групп 

9. Мероприятие - день здоровья 

Группа - все группы (кроме групп раннего возраста) 

Периодичность - 2 раз в год 

Ответственные - инструктор по физкультуре, муз. руководитель, воспитатели 

групп 

10. Мероприятие - оздоровительный бег (в конце прогулки) 

Группа детей 5-6 лет 

2 раза в неделю 

Инструктор по физкультуре 

3.2.Режим двигательной активности 

Формы работы 

 

Виды занятий 

 

Количество и 

длительность 

занятий 

3-4 

года 

 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

Физкультурные 

занятия 

 

в помещении 2 раза 

в неделю 

 

15-20 

 

20 - 25 25 - 30 

 на улице 

 

1 раз 

в неделю 

 

15 - 20 20 - 25 25 - 30 
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Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

 

утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

 

     5-6 

 

6 - 8 

 

8-10 

 

 подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

 

2 раза (утром 

и вечером) 

 

15-20 

 

20-25 

 

25-30 

 

 физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

 

ежедневно в 

зависимости от 

вида 

и содержания 

занятий 

3-5  

 

3-5 3-5 

Активный отдых 

 

физкультурный 

досуг 

1 раз 

в месяц 

 

20 20 30 - 45 

 физкультурный 

праздник 

2 раза в год 

 

 до 45 

мин. 

 

до 60 

мин. 

 

 день здоровья  1 раз в 

квартал 

 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

3.3.Перспективное планирование физкультурных развлечений и досугов 

Группа Месяц 

 

Мероприятие 

 

Задача 

2-я младшая 

группа 

 

Сентябрь 

 

Досуг «Сказочная 

история» 

 

Воспитывать 

позитивное 

отношение к 

здоровому образу 

жизни. 

Совершенствовать 

навыки ходьбы, 

бега, прыжков. 

Создавать 

радостное 

настроение 
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 Октябрь 

 

Развлечение 

«Веселые 

воробышки» 

 

Приучать детей к 

согласованным 

действиям, 

умению 

имитировать 

повадки птиц; 

обогащать 

жизненный опыт 

детей. 

 

 Ноябрь 

 

Развлечение 

«Усатый -

полосатый» 

 

 

Развивать 

физические 

качества. 

Доставлять детям 

чувство радости. 

 

 Декабрь 

 

Развлечение «В 

гости к Мишке» 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге. 

Совершенствовать 

навыки ползания 

и прыжков. 

Продолжать 

расширять знания 

детей о природе 

 

 Январь 

 

Досуг «Зимние 

забавы» 

 

Развивать 

ловкость, 

выносливость. 

Учить заботиться 

об 

общекомандном 

результате. 

Развивать интерес 

к различным 

видам спорта. 

 

 Февраль 

 

Досуг «Снег 

кружится…» 

 

Развивать 

физические 

качества. 

развивать 

вестибулярный 



 235 

аппарат и умение 

сохранять 

равновесие. 

 

 Март 

 

Развлечение 

«Приглашаем 

детвору на 

веселую игру» 

 

Развивать силу, 

ловкость. 

Воспитывать 

командные 

качества. 

 

 Апрель 

 

Досуг «Веселая 

гимнастика» 

 

Поддерживать 

интерес к 

физической 

культуре и спорту. 

Формировать 

стремление 

принимать 

активное участие. 

Развивать 

физические 

качества. 

 

 Май 

 

Спортивное 

развлечение 

«Затейники» 

 

Учить 

придумывать 

движения, 

находить способы 

их 

выразительности, 

побуждать к 

активному 

творческому 

самовыражению. 

 

Средняя 

группа 

 

Сентябрь 

 

Спортивное 

развлечение 

«Осень золотая» 

 

Развивать 

физические 

качества. 

Доставлять детям 

чувство радости. 

 

 Октябрь 

 

Спортивное 

развлечение 

Развивать 

ловкость, 

выносливость. 
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«Моряки» 

 

Совершенствовать 

основные виды 

движения, создать 

радостное 

настроение. 

 

 Ноябрь 

 

Спортивное 

развлечение 

«Путешествие на 

поезде» 

 

Развивать 

физические 

качества. 

Доставлять детям 

чувство радости. 

 

 Декабрь 

 

 Спортивное 

развлечение 

«Зимушка - зима» 

 

Развивать 

ловкость, 

выносливость. 

Учить заботиться 

об 

общекомандном 

результате. 

Развивать интерес 

к различным 

видам спорта. 

 

 Январь 

 

Спортивное 

развлечение «Мы 

едем, едем, 

едем…» 

 

Развивать силу, 

ловкость. 

Воспитывать 

командные 

качества. 

 

 Февраль 

 

Спортивный 

праздник «Зимняя 

Олимпиада» 

Развивать 

физические 

качества. 

Развивать 

вестибулярный 

аппарат и умение 

сохранять 

равновесие. 

 

 Март 

 

Спортивное 

развлечение 

«Любимый мяч» 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге. 

Совершенствовать 

двигательные 
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 навыки. 

Продолжать 

расширять знания 

детей. 

 

 Апрель 

 

 Спортивное 

развлечение 

«Веселые старты» 

 

Развивать силу, 

ловкость. 

Воспитывать 

командные 

качества. 

 

 Май 

 

Спортивное 

развлечение 

«Непоседы» 

 

Учить детей 

создавать новые 

формы движений. 

Формировать 

стремление 

принимать 

активное участие. 

Развивать 

физические 

качества. 

 

Старшая 

группа 

 

Сентябрь 

 

 Спортивное 

развлечение 

««Путешествие в 

осенний лес» 

 

Создать веселое 

настроение 

участников 

праздника; 

воспитывать 

чувство 

коллективизма; 

развивать у детей 

координацию и 

ловкость 

движений, 

глазомер и умение 

ориентироваться. 

 

 Октябрь 

 

Спортивно - 

развлекательная 

игра по станциям 

«Ключ здоровья» 

 

Развивать 

ловкость, 

выносливость. 

Совершенствовать 

основные виды 

движения, создать 

радостное 
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настроение. 

 

 Ноябрь 

 

 Спортивное 

развлечение «Мой 

веселый звонкий 

мяч» 

 

Развивать у детей 

интерес к 

занятиям спортом; 

творческие 

способности. 

 

 Декабрь 

 

 Спортивное 

развлечение 

«Зимние забавы» 

 

Развивать 

ловкость, 

выносливость. 

Учить заботиться 

об 

общекомандном 

результате. 

Развивать интерес 

к различным 

видам спорта. 

 

 Январь 

 

Спортивный 

праздник «Зимняя 

Олимпиада» 

 

Развивать 

ловкость, 

выносливость. 

Учить заботиться 

об 

общекомандном 

результате. 

Развивать интерес 

к различным 

видам спорта. 

 

 Февраль 

 

 Спортивное 

развлечение, 

посвященное Дню 

Защитника 

Отечества «Мой 

папа – лучший 

друг» 

 

Прививать основы 

ЗОЖ.. Развивать 

ловкость, 

выносливость. 

 

 Март 

 

 Спортивное 

развлечение 

«Веселые 

эстафеты» 

Развивать силу, 

ловкость. 

Воспитывать 

командные 



 239 

 качества. 

 

 Апрель 

 

Спортивное 

развлечение 

«Веселые старты» 

 

Поддерживать 

интерес к 

физической 

культуре и спорту. 

Формировать 

стремление 

принимать 

активное участие. 

Развивать 

физические 

качества. 

 

 Май 

 

Спортивное 

развлечение «Мы 

- спортсмены» 

 

Развивать 

ловкость, 

выносливость. 

Учить заботиться 

об 

общекомандном 

результате. 

Развивать интерес 

к различным 

видам спорта. 

 

 подготовительная группа 

месяц тема задачи 

сентябрь «Красный, жёлтый, 

зелёный» 

1.Развивать ловкость, выносливость, 

быстроту реакции в играх и эстафетах с 

правилами дорожного движения. 

2.Способствовать укреплению свода 

стопы. 

3.Воспитывать уверенность в знаниях 

правила дорожного движения. 

октябрь «Осенняя олимпиада» 1.Упражнять детей в беге на скорость, в 

метании мяча на дальность и в цель, в 

прыжках в длину с места и с разбега в 

прыжковую яму. 

2.Развивать ловкость, выносливость, 

быстроту реакции. 

3.Воспитывать желание заниматься 

спортом. 

ноябрь «Поездка в джунгли» 1.Закреплять умение лазать по лестнице; 
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развивать меткость и ловкость в метании 

малого мяча в горизонтальную цель. 

2.Укреплять мышцы ног и спины. 

3.Воспитывать уверенность в своих силах. 

декабрь «Спорт – это сила и 

здоровье» 

1.Упражнять в прыжках из обруча в обруч, 

подлезание под дуги разными способами, в 

беге с препятствиями. 

2.Развивать ловкость, выносливость, 

быстроту реакции. 

3.Воспитывать чувство коллективизма и 

товарищества. 

январь «Зимушка – Зима» - 

зимний спортивный 

праздник. 

1.Развивать ловкость, выносливость, 

ориентировку в пространстве в подвижных 

играх и эстафетах. 

2. Укреплять мышцы рук, ног, туловища. 

3.Воспитывать желание заниматься 

физкультурой, сопереживать за свою 

команду. 

февраль «Эстафета для 

сильных и смелых» - 

посвящённая Дню 

защитника отечества. 

1.Развивать память, мышление; учиться 

быстро, действовать по сигналу, 

преодолевать различные препятствия. 

2.Способствовать укреплению опорно-

двигательного аппарата. 

3.Воспитывать чувство патриотизма, 

любви к своей Родине. 

март «Здоровье дарит 

Айболит» 

1.Упражнять в передаче мяча разными 

способами, в беге с преодолением 

препятствий, в прыжках с заданием. 

2.Развивать ловкость, выносливость, 

быстроту реакции. 

3.Воспитывать чувство коллективизма, 

Сопереживания за свою команду. 

апрель «Делай как мы, делай 

лучше нас» 

1.Упражнять в прыжках, в метании 

предметов в цель, в беге между 

предметами «змейкой», в подбрасывании и 

ловле мяча в играх – эстафетах. 

2.Развивать ловкость, выносливость, 

быстроту реакции. 

3.Воспитывать уверенность в своих 

чувствах. 

май «День Здоровья» 1.Развивать ловкость, координацию 

движения, реакцию, ориентировку в 

пространстве через подвижные игры и 

эстафеты. 
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2.Способствовать формированию 

правильной осанки и укреплению свода 

стопы. 

3.Воспитывать желание быть здоровым. 

июнь « Дети разных 

народов» - 

летний спортивный 

праздник 

1.Развивать физические качества через 

игры эстафеты. 

2.Способствовать укреплению опорно-

двигательного аппарата. 

3.Воспитывать уверенность в своих силах. 
 

3.4.Перспективный план работы с родителями  на учебный год 

Сентябрь 

1. Анкетирование «Физическая культура и оздоровление». Цель: выявить 

уровень знаний родителей по физкультурно-оздоровительному направлению. 

2. Конкурс рисунков  «Летние виды спорта». Цель: содействовать 

возникновению у родителей и детей чувства радости и удовольствия от 

совместной деятельности. 

3. Консультации «Значение режима дня для здоровья ребенка». Цели: 

познакомить родителей с организацией здоровьесберегающей и 

физкультурно-оздоровительной среды в детском саду. 

Октябрь 

1. Консультация «Утренняя гимнастика». Цель: познакомить родителей со 

структурой утренней гимнастики, последовательностью выполнения 

упражнений, дозировкой и длительностью. 

2. Консультация «Физическое воспитание ребенка в семье». Цель: 

познакомить родителей с организацией физкультурно-оздоровительной 

работы дома. 

3. Рекомендации  «Играйте вместе с ребенком на прогулке». Задачи: 

доставить радость общения и единения детям и родителям; повышать 

интерес детей к физической культуре; пропаганда здорового образа жизни. 

Ноябрь 

1. Рекомендации - подвижные игры с мячом «Игры с мячом». Цель: 

познакомить родителей с комплексом физических упражнений для 

формирования ловкости, быстроты. 

2. Выставка рисунков с родителями «Моя мамочка – моя радость». Цель: 

установление эмоционально-положительного контакта родителей и детей в 

процессе совместной двигательно-игровой деятельности. 
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3. Консультация «Каким бывает отдых». Цель: познакомить родителей с 

формами работы с детьми по приобщению детей к здоровому образу жизни, 

к заботе о собственном здоровье. 

 

Декабрь 

1. Беседа «Зимние прогулки». Цель: расширение представления родителей о 

формах физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, пропаганда здорового 

образа жизни. 

2. Рекомендации «Профилактика ОРЗ и гриппа». Цель: изготовление 

чесночных кулонов для профилактики ОРЗ и простуды. 

3.Беседа «Развитие физических качеств в играх и игровых упражнениях». 

Цель: познакомить родителей с игровыми упражнениями и формами их 

организации и проведения дома. 

Январь 

1. Консультация «Играем вместе с ребенком на прогулке». Цель: 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

2. Памятка  «Дыхательная гимнастика». Цель: Обратить внимание 

родителей на выполнение дыхательной гимнастики, релаксации. 

3. Конкурс рисунков «Зимние виды спорта». Цель: привлечение родителей к 

формированию интереса детей к физической культуре. 

Февраль 

1. Совместно с родителями праздник физкультурно-музыкальный «День 

Защитника Отечества». Цель: доставить радость общения детям с 

родителями. 

2. Выставка рисунков детей «Защитники Отечества». Цель: содействовать 

возникновению у родителей и детей чувства радости и удовольствия от 

совместной деятельности. 

3. Беседа «Развитие у детей физических качеств в подвижных играх». Цель: 

познакомить родителей с подвижными играми и формами их организации в 

выходные дни. 

Март 

1. Консультация «Какие закаливающие мероприятия приемлемы для вашего 

ребенка». Цель: познакомить родителей с формами работы с детьми по 

приобщению детей к здоровому образу жизни, к заботе о собственном 

здоровье. 
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2. Физкультурное развлечение совместно с родителями. Цель: установление 

эмоционально-положительного контакта родителей и детей в процессе 

совместной двигательно-игровой деятельности. 

3. Беседа «Роль подвижных игр в оздоровлении детей». Цель: познакомить 

родителей с подвижными играми и их значением на сохранение здоровья 

детей. 

Апрель 

1. Консультация «Ребенок дома». Цель: обсудить меры по укреплению 

здоровья часто болеющих детей. 

2. Рекомендации «Красивая осанка». Цель: познакомить родителей с 

комплексами физкультурных упражнений для формирования правильной 

осанки. 

3. Рекомендации «Использование атрибутов для повышения интереса у детей 

к физкультуре». Цель: расширение представления родителей о формах 

физкультурно-оздоровительной работы дома. 

Май 

1. Фотовыставка «Спорт, спорт, спорт». Цель: привлечение родителей к 

участию в жизни ДОУ. 

2. Консультация «Влияние спортивных привычек в семье на здоровье 

ребенка». Цель: познакомить родителей с формами работы с детьми по 

приобщению детей к здоровому образу жизни, к заботе о собственном 

здоровье. 

3. Рекомендации «Физкульт-Ура». Цель: познакомить родителей с 

комплексом физических упражнений для формирования ловкости, быстроты, 

пропаганда здорового образа жизни. 
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3.5.Расписание утренней гимнастики и НОД на 2019 – 2020 уч.год 

Понедельник                                                                                               

7.50    10,6,8 группы 

8.05 – 13,7,5 группы 

8.15 – 3,9 группы 

Вторник  

 7.50    10,6,8 группы 

8.05 – 13,7,5 группы 

8.15 – 3,9 группы 

                                                                                                      

Среда                                                                                                            

7.50    10,6,8 группы 

8.05 – 13,7,5 группы 

8.15 – 3,9 группы 

 

Четверг    

 7.50    10,6,8 группы 

8.05 – 13,7,5 группы 

8.15 – 3,9 группы 

                                                                                                       

Пятница                                                                                                       

7.50    10,6,8 группы 

8.05 – 13,7,5 группы 

8.15 – 3,9 группы 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности на 2019 - 

2020 уч.г. 

 Понедельник 

9.35-10.05      6группа                                                                                               

10.15-10.45    10 группа                                                                                                 

10.55-11.25     8 группа                                                                                                  

11.35- 12.00    5 группа 

Вторник 

11.00-11.20      9 группа                                     11.25-11.55   6 группа                                                                                                                                                                                                   

15.30-15.55      7 группа                                                                                                

16.05-16.30      13 группа                                                                                             

16.40-17.00      3 группа 

Среда 

9.35-10.05      6группа                                                                                               

10.15-10.45    10 группа                                                                                                 

10.55-11.25     8 группа                                                                                                  

11.35- 12.00    5 группа 

Четверг 

11.00-11.20      9 группа                                   11.25-11.55    8,5группы                                                                                   

15.30-15.55      7 группа                                                                                                

16.05-16.30      13 группа                                                                                             

16.40-17.00      3 группа 

Пятница 

9.35-9.55         3группа                                    11.25-11.55   10,7группы                                                                                     

10.05-10.25     9 группа 

Развлечения 

10.35-11.05   подготовительные группы                                                                   

10.35-11.00   старшие группы                                                                                   

10.35-10.55  средние группы 
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Физо в группах                                                                               

Понедельник                                                                                               

10.30-10.45  11группа                                                                                   

Вторник                                                                                                       

10.30-10.45    14, 11  группы                       15.40-15.50    1,2,12 группы                                                                                            

15.40-15.55    4 группа                                                                                        

Среда                                                                                                            

10.05-10.20    4 группа                                                                                    

Четверг                                                                                                          

9.30-9.45       4 группа                                                                                                

10.30-10.45    14, 11 группы                                                                                       

15.40- 15.50    1, 2, 12 группы                                                                         

Пятница                                                                                                      

10.30-10.45    14 группа 

3.6.Физкультурное оборудование и инвентарь 

Наименование оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов 

Количество 

Гимнастическая лестница (высота 3 м, расстояние между перекладинами 25 

см)1шт 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м) 2шт. 

Мячи: 

 маленькие (теннисные и пластмассовые), 40 шт. 

 средние (резиновые), 22 шт. 

 для фитбола 4 шт. 

Гимнастический мат (длина 100 см) 1 шт. 

Палка гимнастическая (длина 71 см) 20 шт. 

Палка гимнастическая (длина 106 см) 10 шт. 

Скакалка детская (длина 2,4 м) 5 шт. 

Скакалка детская (длина 3 м) 11 шт. 

Кольцеброс 2 шт. 

Кегли 3 шт. 

Обруч пластиковый детский 
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 большой (диаметр 80 см) 7 шт. 

 средний (диаметр 60 см) 18 шт. 

Обруч пластиковый сборный 

 большой (диаметр 80 см) 1 шт. 

 средний (диаметр 60 см) 1 шт. 

Конус с отверстиями для эстафет 4 шт. 

Дуга для подлезания (высота 42 см) 2 шт. 

Кубики пластмассовые 40 шт. 

Цветные ленточки на кольце (длина 15 см) 30 шт. 

Цветные флажки 34 шт. 

Бубен 1 шт. 

Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см)1 шт. 

Ходунки 2 шт. 

Батут (диаметр 95 см) 1 шт. 

Погремушки 20 шт. 

Корзина для инвентаря пластмассовая 3 шт. 

Свисток 1 шт. 

Палка для вертикальной стойки 1,5 м 6 шт. 

Кирпич 2 шт. 

Разметчик для спортивных игр 1 шт. 

Втулка для конуса 4 шт. 

Клипса 1 4 шт. 

Клипса 2 4 шт. 

Набор «Ракетки пляжные с мячом» 1 шт. 

Островок 1 1 шт. 

Островок 2 1 шт. 

Эстафетная палочка 2 шт. 

Мягкие модули 1 шт. 

Спортивный комплекс (деревянный) 1 шт. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования 
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определяется программными задачами физического воспитания детей. 

Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным 

особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета 

активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование — 

безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его 

необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку 

деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во 

избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические 

снаряды делаются с закругленными углами. Качество снарядов, 

устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием. 

3.7.Программно-методическое обеспечение 

- Рунова М. А. Движение день за днем. Москва, 2007 г.  

- Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. 

- Шебеко В. Н., Ермак Н. Н.Физкультурные праздники в детском саду.  

- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет.  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (Вторая младшая 

группа).  

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (Средняя группа).  

 - Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (Старшая группа).  

- Пензулаева Л. И. Малоподвижные игры и упражнения для детей 3–7 лет. 

- Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Фурмина Л.С. Игры и развлечения детей на 

воздухе. Москва, Просвещение. 

- Щербак А. П. Физическое развитие детей в детском саду. Ярославль, 

Академия развития, 2008 г. 

- Фролов В.Г. «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке». 

Москва, Просвещение. 

- Кильпио Н.Н «80 игр для детского сада». Москва, Просвещение. 

- Шишкина В.А. «Движение + движения». Москва, 2007. 

- Тимофеева Е.А «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста». Москва, Просвещение. 

- Фомина А.Н. «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду». 

Москва, Просвещение. 

- Кузнецова М.Н. «Оздоровление детей в детском саду». Москва «Айрис-

Пресс», 2008. 

Белкина В.Н., Васильева Н.Н. «Дошкольник: обучение и развитие» - 

Ярославль «Академия Развития». 

- Никанорова Т.С., Сергиенко Е.М. Здоровячок. Система оздоровления 

дошкольников. Воронеж, 2007. 
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                     ПРОГРАММА  ПО 

художественно-эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста 

(от 2 до 7 лет) 

на основе основной общеобразовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения комбинированного вида детский сад № 9 «Радуга» 
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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка. 

Часть Образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений  имеет художественно-эстетическую 

направленность. 

Новизна и оригинальность программы  заключается в целенаправленной  

деятельности  по  обучению  основным  навыкам художественно-творческой 

деятельности, необходимой для дальнейшего развития детского творчества, 

становлению таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

уподобление, обобщение, которые делают возможными  усложнения  всех  

видов  деятельности  (игровой, художественной,  познавательной,  учебной)  

с  использованием нетрадиционных техник рисования. 

Актуальность программы «Разноцветный родничок» заключается в 

том, что в процессе ее реализации раскрываются и развиваются 

индивидуальные художественные способности, которые в той или иной мере 

свойственны всем детям. 

Дети дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они 

способны. Вот почему необходимо максимально использовать их тягу к 

открытиям для развития творческих способностей в изобразительной 

деятельности, эмоциональность, непосредственность, умение удивляться 

всему новому и неожиданному. Рисование, пожалуй, самое любимое и 

доступное занятие у детей – поводил кисточкой по листу бумаги – уже 

рисунок; оно выразительно – можно передать свои восторги, желания, 

мечты, предчувствия, страхи; познавательно – помогает узнать, разглядеть, 

понять, уточнить, показать свои знания и продуктивно – рисуешь и 

обязательно что-то получается. К тому же изображение можно подарить 

родителям, другу или повесить на стену и любоваться. 

Чем больше ребенок знает вариантов получения изображения 

нетрадиционной техники рисования, тем больше у него возможностей 

передать свои идеи, а их может быть столько, насколько развиты у ребенка 

память, мышление, фантазия и воображение. 

Концептуальной основой данной программы является развитие 

художественно-творческих способностей детей в неразрывном единстве с 

воспитанием духовно-нравственных качеств путем целенаправленного и 

организованного образовательного процесса. 

Главное, развивая у детей творческие способности изобразительной 

деятельности самим верить, что художественное творчество не знает 

ограничений ни в материале, ни в инструментах, ни в технике. 

Нетрадиционная техника рисования помогает увлечь детей, поддерживать их 

интерес, именно в этом заключается педагогическая целесообразность части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 
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Педагогическая целесообразность.                                                                 
Занятия, основанные на использовании многообразных нетрадиционных, 

художественных техник на занятиях по рисованию, способствуют развитию 

детской художественной одаренности, творческого воображения, 

художественного мышления и развития творческого потенциала. 

Нетрадиционные техники, позволяют маленькому художнику, отойдя от 

предметного изображения, выразить в рисунке свои чувства и эмоции, дают 

свободу фантазии и вселяют уверенность в свои силы. Владея разными 

навыками и способами изображения предметов или действительности 

окружающего мира, ребенок получает возможность выбора, что, в свою 

очередь, обеспечивает занятию творческий характер. 

Использование нетрадиционных приемов и техник в рисовании способствует 

развитию познавательной деятельности и творческой активности. 

Приобретая соответствующий опыт рисования в нетрадиционных техниках, 

ребенок тем самым преодолевает дальнейшее творчество, что в дальнейшем 

будет доставлять ему только удовольствие. 

Опыт работы показывает: рисование необычными материалами и 

оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые 

положительные эмоции. Эмоции, как известно, — это и процесс, и результат 

художественного творчества. 

В различных исследованиях вопросы развития художественно-творческих 

способностей рассматривались в рисовании в связи с усвоением детьми 

некоторых закономерностей рисунка, изобразительно-выразительных 

особенностей рисования в разных техниках. Следовательно, овладение 

техникой рисунка, графической стороной рисования является важным 

условием, обеспечивающим творческое решение изобразительной задачи, 

развития художественно-творческих способностей. 

Использование в рисовании нетрадиционных техник и постепенное их 

освоение детьми (по принципу от простого к сложному) поможет в решении 

ряда вопросов: овладение графическими, техническими навыками и 

умениями, развитие цветового восприятия, представления, композиционных 

умений и эмоционально-художественного восприятия, творческого 

воображения, повышению интеллектуальной активности. Ребенок 

развивается путем сочетания в одном рисунке нескольких нетрадиционных и 

традиционных техник изобразительной деятельности, и усвоить этот опыт он 

может только с помощью взрослого: педагога, родителя. При условии 

взаимосвязи нетрадиционных техник между собой не нарушается логика 

развития каждой из них. Их сочетание наоборот значительно расширяет 

возможности изобразительной деятельности. Поисковые ситуации ставят в 

условия выбора той или иной техники нетрадиционного рисования. 

Вышесказанное об использовании в педагогическом процессе 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности позволяет нам 
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убедиться в необходимости создания и применения педагогической 

технологии, в которой нетрадиционные техники рисования могут выступать 

оптимальным условием развития художественно-творческих способностей 

детей дошкольного возраста. 

 

1.1. Цели и задачи программы 

Цель программы: Развитие у детей художественно-творческих 

способностей, посредством нетрадиционных техник рисования и 

формирование эмоционально-чувственного внутреннего мира. В 

увлекательной форме познакомить детей с различными средствами и 

способами изображения, развитие их творческих способностей, фантазии, 

воображения 

Задачи: 

1. Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность; 

2. Развивать мелкую моторику рук; 

3. Формировать  эстетическое  отношение  к  окружающей 

действительности; 

4. Воспитывать у детей способность смотреть на мир и видеть его 

глазами художников, замечать и творить красоту. 

5. Учить  детей  способам  нетрадиционной  техники  рисования, 

последовательно знакомить с различными видами изобразительной 

деятельности; 

6. Совершенствовать  у  детей  навыки  работы  с  различными 

изобразительными материалами. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию  программы 

1. Принцип поэтапного «погружения» в программу.  Это  самый 

ответственный принцип. Программа составлена с учетом возрастных 

особенностей детей. Начинать работу следует с простых, несложных техник 

например: пальчиковая живопись, а затем художественный образ создается с 

помощью сложных техник: кляксография, монотипия, граттаж и т.п. 

2. Принцип динамичности. Каждое занятие необходимо творчески 

пережить и прочувствовать, только тогда сохраняется логическая цепочка – 

от самого простого до заключительного, максимально сложного задания. 

3. Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения 

детьми заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом, 

нетрадиционной техникой изображения, помогает развитию творчества, 

воображения. 

4. Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка 

при решении данной темы, без каких либо определенных и обязательных 

ограничений. 

5. Принцип индивидуализации - обеспечивает развитие каждого ребенка. 

6. Связь обучения с жизнью. Изображение должно опираться на 
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впечатление, полученное ребёнком от действительности. Дети рисуют то, что 

им хорошо знакомо, с чем встречались в повседневной жизни, что 

привлекает их внимание. Чем интереснее, насыщеннее, богаче по 

содержанию жизнь детей, тем больший отклик она приносит в их творчество. 

 

1.3.Возрастные особенности детей в изобразительной деятельности 

Так в младшей группе (3-4 года) ребенок чутко воспринимает цвет, цветовые 

отношения и их воздействие на настроение. В этом возрасте отмечается 

стремление к свободному рисованию, манипулированию с красками, т.е. 

малыша интересует не столько сюжет рисунка, сколько сам процесс 

изменения окружающего с помощью цвета. Дети данного возраста радуются 

смешению и размытости, удивляются, восхищаются возникновению новых 

цветовых пятен. Дети узнают, что, можно значительно расширить мир красок 

от просветленно-нежных до сумрачно-тревожных тонов. 

В средней группе (4-5 лет) дошкольного учреждения эмоции становятся 

более устойчивыми. Адекватное эмоциональное регулирование в различных 

ситуациях формируется на основе умения различать эмоциональное 

состояние по их внешним проявлениям - через мимику, жесты, пантомимику 

и т.д. Это проявляется и в рисовании: у ребенка появляется интерес к линии, 

ее пластичности и выразительности. Важно уловить момент появления этого 

интереса и развить его, чтобы способствовать выражению чувств и фантазий 

на языке художественно-графических образов. 

Старшая группа (5-6 лет). В этом возрасте у детей возникает тяга к 

предметному рисованию. Ребенок стремится создать свой образ, выражая 

свое отношение к тому, что он изображает. В жизни ребенок выражает себя 

через настроение, слово, поступок. А в рисовании - с помощью цвета, линии 

и других выразительных средств. На одних рисунках можно увидеть добрые, 

воздушные образы, согретые любовью ребенка. На других - образы 

совершенно иные: резкие, жесткие, угловатые. Именно так ребенок выражает 

свою неприязнь, отвращение, испуг. Старший дошкольник обладает большой 

способностью к перевоплощению. И эта способность позволяет ему 

раздвигать рамки своего «Я». Перевоплощаясь, ребенок изнутри видит жизнь 

сказочного героя, животного, растения или даже предмета. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) Этот возраст - ключевой в 

развитии воображения. Целенаправленное развитие механизмов творческого 

воображения существенно влияет на способность детей к адекватному 

эмоциональному реагированию, на умение различать эмоциональные 

состояния по внешним проявлениям. Именно поэтому одним из направлений 

работы с детьми старшего дошкольного возраста является обучение приемам 

саморегуляции эмоционального состояния средствами целенаправленного 

творческого воображения. Это развитие понимания «души» образа, развитие 

приемов выразительности. У старших дошкольников уже формируется 

критическое отношение к результатам своей деятельности. Как важно 

закрепить у ребенка сознание уверенности в том, что он сумеет все! 
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1.4. Характеристики значимые для разработки и реализации 

программы. 

В ходе реализации программы «Разноцветный родничок» 

дети знакомятся со следующими техниками рисования: 

1. «пальчиковая живопись» (краска наносится пальцем, ладошкой); 

2. монотипия; 

3. рисование свечой; 

4. рисование по мокрой бумаге; 

5. рисование путем разбрызгивание краски; 

6. оттиски штампов различных видов; 

7. «точечный рисунок»; 

8. батик (узелковая техника); 

9. граттаж; 

10. кляксография (выдувание трубочкой, рисование от пятна); 

11. рисование жесткой кистью (тычок); 

12. рисование на полиэтиленовой пленке. 

Программа «Разноцветный родничок» составлена по возрастным группам. 

Программа охватывает: младшую группу – дети от 3 до 4 лет, среднюю 

группу – от 4 до 5 лет, старшую группу – от 5 до 6 лет, подготовительную к 

школе группу – от 6 до 7 лет. 

Периодичность занятий: младшая, средняя и старшая группа – 1 

занятие в месяц, подготовительная – 2 раза в месяц во второй половине дня 

как образовательная деятельность или в ходе режимных моментов. 

 

Длительность занятий: 

младшая группа - 15 минут; 

средняя группа – 20 минут; 

старшая группа - 25 минут; 

подготовительная к школе группа –30 минут. 

 

Форма организации детей: групповая. 

Форма проведения: комбинированная (индивидуальная и групповая 

работа, самостоятельная и практическая работа). 

 

Методы и приёмы: 

1.Наглядный: наблюдение, рассматривание педагогических эскизов, 

иллюстраций, работа с наглядным материалом, игры, практические 

упражнения для отработки необходимых навыков. 

 2.Словесный: чтение, рассказ,  беседа, пояснение, объяснение, словесная 

инструкция. 
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2. Планируемые результаты освоения программы. 

Ожидаемый результат: 

1. самостоятельно  использовать  нетрадиционные  материалы  и 

инструменты, владеть навыками нетрадиционной техники рисования и 

применять их; 

2. самостоятельно передавать композицию, используя технику 

нетрадиционного рисования; 

3. выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок; 

4. давать мотивированную оценку результатам своей деятельности; 

5. проявлять интерес к изобразительной деятельности друг друга. 

В рамках реализации программы предусмотрены способы и формы 

выявления, фиксации и предъявления результатов: 

Способы и формы выявления результатов 

Способы и формы фиксации результатов 

Способы и формы предъявления результатов 

Беседа, опрос, 

наблюдение 

Выставки, 

Итоговые занятия 

Анализ мероприятий 

Анализ приобретенных 

навыков 

Грамоты 

Дипломы 

Фотоотчёты 

Отзывы (детей и родителей) 

Методические разработки 

Выставки 

Готовые изделия 

Отчеты 

Открытые просмотры НОД 

Аналитические справки 
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II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по реализации 

 программы. 

Использование нетрадиционной техники рисования стимулирует 

художественно-творческое развитие детей, положительно влияет на развитие 

способностей, умений и навыков детей. Художественно-творческая 

деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекает детей от 

печальных событий, обид, вызывает радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. 

Принимая во внимание индивидуальные особенности, развитие творческих 

способностей у детей, педагог дает возможность активно, самостоятельно 

проявить себя и испытать радость творчества. Легко и непринужденно 

дошкольники пользуются всеми нетрадиционными техниками, развивая 

фантазию, восприятие цвета, навыки нежного и легкого прикосновения. Так 

же решаются задачи развития психических познавательных процессов: 

восприятия, воображения, мышления, внимания, памяти и речи. Различные 

технологии способствуют развитию мелкой мускулатуры пальцев руки, 

глазомера,  координации  движений.  У  детей  формируется  умение 

ориентироваться на листе бумаги. Дети получают знания о свойствах 

материалов и способе работы с ними, с помощью чего у ребят развивается 

познавательный интерес. 

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности  –  это 

своеобразные игры с различными материалами. В такой игре дети осваивают 

тот объем знаний, умений и навыков, который им малодоступен на обычных 

занятиях.  Поэтому  приемы  нетрадиционной  технике  необходимо 

использовать для полноценного развития детей. 

Нетрадиционные техники рисования помогают почувствовать себя 

свободным, увидеть и передать на бумаге то, что обычными средствами 

сделать труднее. А главное, они дают детям возможность удивиться и 

порадоваться миру. Ведь всякое открытие чего-то нового, необычного несет 

радость, дает новый толчок к творчеству. 

 

2.2. Виды нетрадиционных техник рисования и их использование 
Изобразительная деятельность приносит много радости дошкольникам. 

Интерес к рисованию возникает у детей еще в раннем возрасте. Г. Н. 

Давыдова отмечает, что занятия в детских дошкольных учреждениях чаще 

сводятся к стандартному набору изобразительных материалов и 

традиционным способам передачи полученной информации. Но, учитывая 

огромный скачок умственного развития и потенциала нового поколения, 

этого недостаточно для развития творческих способностей. Задача педагога - 

научить детей манипулировать с разнообразными по качеству, свойствам 

материалами, использовать нетрадиционные способы изображения.              
С. В. Погодина отмечает, что увлечение нетрадиционными техниками 
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рисования не должно стать самоцелью. Потому что у ребенка постепенно 

формируется некий изобразительный стереотип. Он приводит к тому, что 

данную технику, в частности монотипию, ребенок соотносит только с одним 

изображением - бабочкой. Дальше этого образа он уже ничего не видит. 

Также не совсем правильно связывать неклассические техники с желанием 

достигнуть эффекта. Суть в том, что раскрыть содержание задуманного 

образа можно любыми выразительными средствами. Важно показать 

ребенку, что техника, хотя и имеет значение в создании рисунка, все же 

выступает в качестве "вспомогательного кирпичика" в построении образа. 

Техника способствует решению изобразительных задач, а не подменяет 

процесс обучения легким экспериментом.                                                         
При анализировании литературы мы нашли классификацию А.В. Никитиной, 

которая помогает определить, какая техника применяется в определенном 

дошкольном возрасте. Давайте рассмотрим её.                                                               
С детьми младшего дошкольного возраста можно использовать: 

 рисование пальчиками; 

 оттиск печатками из картофеля; 

 тычок жесткой полусухой кистью. 

Детей среднего дошкольного возраста можно знакомить с более сложными 

техниками: 

 оттиск поролоном или печатками из ластика; 

 фотокопия (восковые мелки и акварель); 

 фотокопия (свеча и акварель); 

 отпечатки листьев; 

 рисунки из ладошки. 

В старшем дошкольном возрасте дети могут освоить еще более трудные 

методы и техники: 

 кляксография обычная и с трубочкой; 

 монотипия пейзажная и предметная; 

 печать по трафарету. 

Рассмотрим каждую нетрадиционную технику в отдельности.                     
Тычок жесткой полусухой кистью                                                                          
В данной технике изображение получается путем опускания кисти в гуашь, 

после чего ребенок ударяет, вертикально держа кисточку по бумаге. При 

работе кисть в воду не опускается. Таким образом заполняется весь лист, 

контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или 

колючей поверхности.                                                                                      
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Рисование пальчиками                                                                                  
Ребенок получает изображение, опуская в гуашь пальчик и нанося точки, 

пятна на бумагу. На каждый палец набирается краска разного цвета.                  
Оттиск поролоном, печатками из картофеля или ластика                             
Основной способ получения изображения заключается в том, что ребенок 

прижимает поролон или печатки к штемпельной подушке, которая пропитана 

гуашью и переносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета необходимо 

брать другую мисочку, в которой находится штемпельная подушка и другую 

печатку/ поролон.                                                                                  

Фотокопия                                                                                                                         
Способ получения изображения: ребенок рисует свечой или восковыми 

мелками на белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или 

несколько цветов. Рисунок мелками или свечой остается не закрашенным. 
Печать по трафарету                                                                                
Изображение получается путем прижимания печатки или поролонового 

тампона к штемпельной подушечке с краской и нанесения оттиска на бумагу 

с помощью трафарета. Чтобы изменить цвет, следует брать другой тампон и 

трафарет.                                                                                                  
Монотипия предметная                                                                              
Основной способ получения изображения заключается в том, что ребенок 

складывает лист бумаги вдвое и на одной его половине рисует половину 

предмета (предмет должен быть симметричным). После рисования каждой 

части предмета, пока не высохла краска, лист снова складывается пополам 

для получения отпечатка. Затем изображение можно украсить, так же 

складывая лист после рисования нескольких украшений.                  

Кляксография обычная                                                                                 
Способ получения изображения: ребенок зачерпывает жидко разведенную 

гуашь пластиковой ложечкой и выливает на бумагу. В результате получаются 

пятна в произвольном порядке. Потом лист накрывается другим листом и 

прижимается. Затем верхний лист снимается, изображение рассматривается, 

определяется, на что оно похоже и дорисовываются детали.             
Кляксография с трубочкой                                                                                
Как и в обычной кляксографии ребенок зачерпывает пластиковой ложкой 

жидкую гуашь, выливает ее на лист, делая небольшое пятно. Отличие 

происходит в том, что ребенок начинает дуть на пятно через трубочку. 

Важно, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. Затем процедура 

повторяется, если это необходимо. Можно дорисовать недостающие детали.  
Отпечатки листьев                                                                                
Способ получения изображения: ребенок покрывает литок дерева красками 

разных цветов, затем прикладывает окрашенной стороной для получения 

отпечатка. Каждый раз берется новый лист. Черешки у листьев можно 

дорисовать кистью.                                                                            

Монотипия пейзажная                                                                                             
Как и в предметной монотипии, лист бумаги скалывается пополам. На одной 
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половине листа рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в воде. 

Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. Половина 

листа, которая предназначена для отпечатка, протирается влажной губкой. 

Исходный рисунок, после того как с него сделан оттиск, оживляется 

красками, чтобы он сильнее отличался от отпечатка.                              
Рисунки из ладошки                                                                                         
Способ получения изображения: растопырив пальцы, ребенок прикладывает 

ладонь к бумаге и обводит ее простым карандашом. Используя различные 

линии, ребенок дорисовывает необходимый рисунок. Затем раскрашивает 

изображение красками.                                                                             
Каждая из этих техник - маленькая игра, путешествие в сказочную страну. 

Они помогают детям чувствовать себя раскованнее, выражать свое 

творческое начало и свое собственное "Я". 

2.3. Значение нетрадиционных техник рисования в дошкольном возрасте   
Как писалось ранее, традиционное рисование имеет огромное влияние на 

всестороннее развитие личности.                                                                           
Как же нетрадиционные техники рисования способствуют развитию ребенка? 
Во-первых, на занятиях с использованием нетрадиционных техник рисования 

у ребенка развивается фантазия, воображение, возникает желание 

придумывать новые композиции.                                                                            
Во-вторых, ребенок знакомится и учится использовать разные материалы для 

рисования.                                                                                                          
В-третьих, у детей развивается координация движений.                                 
Помимо этого в процессе использования нетрадиционных техник рисования 

у ребенка развивается наглядно-образное и словесно-логическое мышление. 

Происходит активизация самостоятельной мыслительной и речевой 

деятельности.                                                                                              
Именно нетрадиционные техники рисования создают атмосферу 

непринужденности, открытости, раскованности, способствуют развитию 

инициативы, самостоятельности детей, создают эмоционально - 

положительное отношение к деятельности.                                             
Результат изобразительной деятельности не может быть плохим или 

хорошим, работа каждого ребенка индивидуальна, неповторима.                    
При использовании кляксографии с трубочкой у ребенка незаметно для него, 

развиваются мышцы губ, что способствует правильному произношению 

некоторых звуков. 
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2.4. Проектирование воспитательно-образовательной работы по 

Реализации  программы. 

Программа «Разноцветный родничок» это система занятий 

по изобразительной деятельности с использованием нетрадиционных 

техник. Конкретизация задач по возрастным группам осуществляется в 

зависимости от возраста, показателей художественного развития детей и того 

содержания, которое представлено по данной возрастной группе. 

№ Месяц Группа   Тема Программное 

содержание 

 

1. Сентябрь Младшая группа 

 

«Ягодка за 

ягодкой» (на 

кустиках) 

 

Создание ритмической 

композиции. 

Сочетание 

изобразительных 

техник: 

рисование  веточек  

цветными 

карандашами и ягодок 

– ватными 

палочками 

 

2. Октябрь  «Падают, 

падают 

листья» 

(коллективная 

работа) 

 

Создание 

коллективной 

композиции 

используя метод 

«печати» листьев. 

 

3. Ноябрь  «Осенний лес» 

(рисование 

ребром 

ладони) 

 

Создание  

изображения  дерева  с 

листочками через 

нетрадиционные 

способы рисования – 

ребром ладони, 

ладошкой, 

пальчиками. 

 

4. Декабрь  «Праздничная 

ёлочка!» 

(рисование 

«тычком» и 

«печаткой») 

 

Создание образа 

новогодней ёлки, 

украшение  ёлки  

«игрушками  и 

«гирляндами»  

(способом 

примакивания  и  

тычка). 

Эксперементирование  

с 

художественными  

инструментами 

(кисти  разного  
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размера,  ватные 

палочки, штампики) и 

материалами. 

 

5. Январь  «Колобок 

покатился по 

дорожке» 

 

Сочетание разных 

техник рисования 

при создании образа 

сказочного героя 

гуашевыми красками 

(цветовое пятно 

в форме круга или 

овала, изображение 

длинной волнистой 

или петляющей 

дорожки 

карандашами). 

 

6. Февраль      «Украсим 

рукавичку» 

 

Использование  

нетрадиционных 

способов рисования 

(«примакивание» 

поролона к трафарету 

или штампа) 

 

7. Март   «Мимоза для 

мамы» 

(рисование 

«тычком») 

 

Использование  

нетрадиционных 

способов рисования 

(«тычком» или 

пальцем)  при  

создании 

поздравительной 

открытки. 

 

8. Апрель    «Зайчик» 

(рисование 

«тычком» 

полужесткой 

кистью) 

 

Рисование  

выразительного  

образа 

зайца. 

 

9.  Май    «Жёлтый 

одуванчик» 

(рисование 

пальчиками) 

 

Создание 

монохромной 

композиции 

на  цветном  фоне.  

Рисование 

одуванчиков  

нетрадиционными 

способами 

(пальчиками). 

 

1. Сентябрь Средняя группа «Дождик» Учить детей умению 
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 («набрызг») 

 

отражать в 

рисунке  признаки  

осени. 

Познакомить  с  новым  

методом 

рисования - набрызг; 

Развивать творческие 

способности; 

Развивать  

эмоционально- 

эстетические чувства, 

воображение. 

Воспитывать любовь к 

природе в 

разные времена года. 

 

2. Октябрь    «Осенний 

ковёр» 

(эстамп) 

 

Познакомить детей с 

рисованием 

гуашью, способом - 

эстамп. 

Развивать интерес к 

нетрадиционному 

изображению 

предметов (листьев) на 

бумаге. 

Способствовать  

возникновения 

интереса к 

экспериментированию. 

Закреплять  умение  

узнавать  и 

называть цвета. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Формировать  

познавательный 

интерес. 

Воспитывать  

отзывчивость, 

доброжелательность,  

аккуратность, 

самостоятельность. 

 

3.   Ноябрь    «Подарок для 

мышонка» 

(рисование 

пальцами) 

 

Продолжать  учить  

технике 

пальчикового 

рисования; 

Закреплять  умения  

рисовать 

предметы круглой и 

овальной формы; 
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Учить  дорисовывать  

детали  к 

предмету (верёвочку к 

шарику); 

Развивать 

воображение и 

фантазию; 

Воспитывать  желание  

оказывать 

помощь. 

 

4.  Декабрь    «Деревья в 

снегу» 

(рисование 

солью) 

 

Учить передавать в 

художественной 

деятельности  красоту  

зимнего 

пейзажа, используя 

нетрадиционный 

материал – соль. 

Расширять знания 

детей о сезонных 

явлениях в природе: 

стало холодно, 

идет снег, снег 

покрывает землю, 

люди надевают 

теплую одежду и 

обувь. 

 

5. Январь    «Путешествие в 

сказочный лес» 

(рисование 

пальцами) 

 

Формировать  умение  

правильно 

передавать 

расположение частей 

при 

рисовании  сложных  

предметов, 

создавать свой 

художественный образ 

в изобразительной 

деятельности; 

Познакомить  с  

нетрадиционным 

методом  рисования  -  

рисование 

руками; 

Закреплять  и  

обогащать 

представления детей о 

цветах и 

оттенках, о способах 

их получения 

(оранжевый, 

коричневый цвет) ; 
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Закреплять 

представления о 

форме 

предметов (круг, овал, 

треугольник, 

величине, 

расположении частей; 

Обогащать  

музыкальные 

впечатления; 

Воспитывать 

аккуратность, 

развивать 

эстетическое  

восприятие, 

самостоятельность,  

творческое 

воображение. 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 Февраль   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март   

 «Друзья 

белочки» 

(«оттиск») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Плюшевый 

медвежонок» 

(«оттиск 

поролоном») 

 

Продолжать 

формировать у детей 

изобразительные 

навыки и умения в 

рисовании,  используя 

нетрадиционную  

технику  «оттиск 

сжатой бумаги». 

Закрепить имения 

правильно сжимать 

бумагу, набирать 

краску и оставлять 

оттиск. 

Закрепить  умения  

располагать 

изображение на 

определённом месте . 

Развивать у детей 

мелкую моторику 

рук и пальцев. 

Учить, правильно 

называть цвет. 

Продолжать учить 

слушать и слышать 

музыкальное 

сопровождение. 

Помочь детям освоить 

новый способ 

изображения  —  

рисование 

поролоновой губкой, 

позволяющий 

наиболее  ярко  
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передать 

изображаемый 

объект, характерную 

фактурность  его  

внешнего  вида 

(объем, пушистость). 

Побуждать  детей  

передавать  в 

рисунке образ 

знакомой с детства 

игрушки;  закреплять  

умение 

изображать  форму  

частей,  их 

относительную  

величину, 

расположение, цвет. 

Развивать творческое 

воображение 

детей, создавать 

условия для развития 

творческих 

способностей. 

 

8. Апрель    «Жёлтый 

одуванчик» 

(рисование 

пальцами) 

 

Учить передавать 

образ цветка, его 

строение  и  форму  

используя 

пальчики, закрепить 

знания цвета 

(зеленого, желтого). 

Вызвать 

эмоционально-

эстетический 

отклик на тему 

занятия. 

Воспитывать бережное 

отношение к 

природе. 

 

9. Май    «Бабочка – 

красавица» 

(«оттиск») 

 

Закреплять  навыки  

рисования 

нетрадиционным  

методом  – 

рисование с помощью 

файла; 

Совершенствовать  

технические 

навыки; 

Развивать  

воображение,  чувство 

цвета,  интерес  к  
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творческой 

деятельности; 

Развивать мелкую 

моторику рук; 

Воспитывать умение 

давать оценку 

своим работам и 

работам других; 

Воспитывать  

положительное 

отношение ко всему 

живому. 

 

1.  Сентябрь   Старшая группа 

 

«Анемоны» 

(рисование по 

сырому листу) 

 

Учить работать 

гуашью по сырому, 

накладывать один цвет 

на другой; 

Формировать  умение  

составлять 

композицию  из  

нескольких 

предметов; 

Развивать  

воображение,  чувство 

цвета, эстетический 

вкус; 

Формировать  

способность 

удивляться, радоваться 

и восхищаться 

разнообразием и 

многогранностью 

окружающего мира. 

 

2.   Октябрь    «Дорисуй 

картинку» 

 

Научить детей 

смотреть на одну и ту 

же форму с разных c 

сторон, помочь 

увидеть  многообразие  

предметов; 

закрепить  навыки  

рисования 

карандашами (четкую 

штриховку); 

Развивать 

координацию 

движений, 

мелкую моторику рук; 

Воспитывать 

усидчивость, желание 

довести начатое дело 

до конца, чтобы 
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увидеть конечный 

результат. 

 

3. Ноябрь    «Загадки» 

(рисование 

свечой) 

 

Познакомить  детей  с  

техникой 

рисования свечой; 

Закреплять  умение  

изображать 

различные предметы; 

Развивать 

воображение; 

Воспитывать  желание  

выполнять 

работу творческого 

характера. 

 

4. Декабрь    «Весёлые 

кляксы» 

(кляксография) 

 

Познакомить  c  таким  

способом 

изображения, как 

кляксография; 

Учить видеть в кляксе 

существо, 

животное, растение...; 

Учить дорисовать 

детали объектов, 

для придания им 

законченностии 

сходства c реальными 

образами; 

Развивать 

воображение, 

фантазию, 

интерес к творческой 

деятельности; 

Поощрять  детское  

творчество, 

инициативу. 

 

5. Январь    «Морозный 

узор» 

(фотокопия) 

 

Учить детей замечать 

необычное в 

окружающем  мире  и  

отражать 

увиденное в своем 

творчестве; 

Совершенствовать 

умения и навыки 

детей  в  свободном 

экспериментировании  

c 

изобразительным 

материалом, помочь 
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детям освоить метод 

спонтанного 

рисования; 

Развивать  зрительную 

наблюдательность,  

воображение, 

творчество; 

Вызывать y детей 

интерес к зимним 

явлениям природы. 

 

6. Февраль    «Папин 

портрет» 

(рисование 

поздравительной 

открытки с 

фотографии) 

 

Учить рисовать 

мужской портрет, 

стараясь  передать  

особенности 

внешнего вида, 

характер и настроение 

конкретного человека; 

Вызвать  интерес  к  

поиску 

изобразительно-

выразительных 

средств, позволяющих 

раскрыть образ 

более полно, точно, 

индивидуально; 

Вызвать y детей 

интерес к подготовке 

подарков и сувениров. 

 

7. Март    «Милой 

мамочки 

портрет» 

(рисование 

поздравительной 

открытки с 

фотографии) 

 

Учить рисовать 

женский портрет; 

инициировать 

самостоятельный 

поиск 

изобразительно-

выразительных 

средств для передачи 

особенностей 

внешнего  вида,  

характера  и 

настроения; 

Развивать  в  детях  

способность 

вглядываться в 

человеческие лица; 

Воспитывать y детей 

эмоциональное 

отношение к образу 

мамы. 
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8.  Апрель    «Я рисую море» 

(«расчесывание» 

краски) 

 

Ознакомление  c  

новым  приемом 

рисования - 

«расчесывание» 

краски; 

создать  условия  для 

экспериментирования  

c  разными 

художественными  

материалами  и 

инструментами; 

Развивать  

воображение,  чувство 

ритма и композиции; 

Вызвать y детей 

интерес к созданию 

моря. 

 

9.  Май    «Цветик – 

семицветик» 

 

Познакомить co 

способом рисования 

ступней; закрепить 

знания цветов 

спектра; 

Развивать творчество; 

Воспитывать интерес к 

занятиям по 

рисованию,  создавать  

радостное 

настроение y детей. 

 

1.  Сентябрь   Подготовительная 

группа 

 

Осень на 

опушке 

краски 

разводила 

 

Познакомить  c  новым  

видом 

изобразительной 

техники — «печать 

растений» (оттиск); 

Развивать  y  детей  

видение 

художественного 

образа и замысла 

через природные 

формы; 

Развивать  чувства  

композиции, 

цветовосприятия; 

Воспитывать  интерес  

к  осенним 

явлениям природы, 

эмоциональную 

отзывчивость на 

красоту осени. 
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2.   Октябрь    Пейзаж у озера   Закрепить знания 

детей o пейзаже как 

жанре 

изобразительного 

искусства; 

Познакомить  c  

нетрадиционной 

техникой изображения  

пейзажа  - 

монотипией,  показать  

ее 

изобразительные  

особенности, 

закрепить понятие o 

симметрии; 

Подвести детей к 

тому, что пейзаж 

можно рисовать не 

только c натуры, a 

придумать его самому; 

Совершенствовать 

технику рисования 

акварельными 

красками; 

Развивать умения 

детей создавать 

композицию,  

самостоятельно 

подбирать  цветовую  

гамму  в 

соответствии  c  

придуманным 

сюжетом; 

Воспитывать интерес к 

познанию 

природы  и  

отображению 

представлений  в  

изобразительной 

деятельности. 

 

3. Ноябрь    Невидимки   Учить  находить  в  

переплетении 

линий обрaзы; 

Совершенствовать 

умение соотносить 

цвет c музыкой, 

опираясь на различие 

наиболее ярких 

средств музыкальной 

выразительности  

(темп,  динамику, 
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ритм  и  др.)  

закрепить  умение 

рисовать простым 

карандашом; 

Развивать чувство 

цвета посредством 

музыки  и  рисования,  

творческое 

воображение; 

Воспитывать интерес  

к  занятиям 

творческого характера. 

 

4. Декабрь    На чудесной  

планете   

Продолжать учить 

детей изображать 

различные образы; 

Упражнять  в  

использовании 

различных техник; 

Развивать творческое 

воображение и 

фантазию детей; 

Воспитывать интерес к 

творчеству. 

 

5.   Январь    Зимние напевы   Познакомить  c  новым  

способом 

изображения снега — 

«набрызги»; 

Учить  детей  

самостоятельно 

придумывать 

композицию рисунка, 

выделяя дальний и 

ближний план 

пейзажа; 

Помочь  

почувствовать  

красоту 

зимней природы 

посредством музыки, 

живописи, поэзии; 

Вызвать  у  детей  

эмоциональный 

отклик на 

художественный образ 

зимнего  пейзажа,  

ассоциации  c 

собственным  опытом  

восприятия 

зимней природы. 
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6. Февраль    Папа в галстуке   Учить рисовать 

мужской портрет, 

стараясь  передать  

особенности 

внешнего вида, 

характер и настроение 

конкретного человека; 

Показать  способы  

изготовления 

галстука из цветной 

бумаги (ткани) 

для оформления 

папиного портрета; 

Вызвать  интерес  к  

поиску 

изобразительно-

выразительных 

средств, позволяющих 

раскрыть образ 

более полно, точно, 

индивидуально; 

Вызвать y детей 

интерес к подготовке 

подарков и сувениров. 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Моя мама самая 

красивая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Космический 

пейзаж 

 

Учить передавать в 

рисунке не только 

внешнее сходство, но 

и характер, 

настроение,  используя  

при  этом 

основные средства 

выразительности: 

цвет, линию, 

композицию; 

Закрепить знания 

детей o портретной 

живописи,  основных  

законах 

изображения человека; 

Воспитывать  добрые  

чувства, 

желание доставить 

радость близкому 

человеку. 

Побуждать  детей  

передавать  в 

рисунке  картинку  

космического 

пейзажа,  используя  

впечатления, 
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полученные  при  

рассматривании 

репродукций, чтении 

литературы о 

космосе; 

Научить новому 

способу получения 

изображения – 

гроттажу; 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

формировать умение 

получать четкий 

контур рисуемых 

объектов, сильнее 

нажимая  на  

изобразительный 

инструмент,  как  того  

требует 

предлагаемая техника; 

Воспитывать у детей 

воображение, 

стремление к 

познанию 

окружающего 

мира. 

 

9. Май    Праздничный 

салют 

над городом 

 

Усвоить  навык  

проведения 

непрерывных  линий,  

достижение 

свободного  движения  

руки  в 

произвольном  и  в  

заданном 

направлении; 

Закрепить знание 

свойств разных 

материалов, 

используемых в 

работе: 

акварель и восковые 

мелки; 

Развивать 

композиционные 

навыки, 

пространственные  

представления: 

выделять  в  рисунке  

главное  и 

второстепенное; 

Формировать у детей 
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представление о 

подвиге народа, 

который встал на 

защиту своей Родины. 

 

 

 

2.5. Взаимодействие ДОУ с семьей по реализации  Программы. 

Цель: познакомить родителей с интересным и полезным видом творчества. 

Проводимая работа, не только даёт родителям знания о детской 

художественной деятельности, о методах и приёмах работы в 

нетрадиционных техниках, но и укрепляет взаимоотношения между 

родителями и детьми.  

Работа по реализации  Программы включает в себя: 

1. Анкетирование 

2. Родительские собрания 

3. Консультации для родителей в приёмной 

4. Мастер-классы 

5. Открытые просмотры НОД с детьми 

6. Информация на сайте ДОУ 

7. Оформление папок-передвижек 

8. Буклеты 

9. Памятки для родителей 

10. Выставка рисунков, выполненных в нетрадиционных техниках, 

изготовленных дома совместно с родителями. 

11. Конкурс совместных творческих работ с детьми 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С 

РОДИТЕЛЯМИ  

Сентябрь 

«Как часто рисует ваш малыш? » (Анкетирование) 

Октябрь 

«Роль 

Нетрадиционного рисования в развитии творческих способностей детей 

дошкольного возраста» (Родительское собрание) 

Ноябрь 

«Детский рисунок–ключ к внутреннему миру ребенка» (Консультация) 

Декабрь 

«Рисование нетрадиционными способами» (Консультация) 

Январь 

«Рисуем без кисточки» (Папка-передвижка) 

Февраль 

«Как рисуют девочки, а как мальчики» (Консультация) 

Март 

«Развитие творческих способностей в изобразительной деятельности с 
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использованием  нетрадиционных  технологий» (Мастер-класс для родителей 

с детьми) 

Апрель 

«Советы родителям по развитию творческих способностей детей» (Памятка) 

Май 

«Мы волшебники» (Выставка рисунков, выполненных в нетрадиционных 

техниках, изготовленных дома совместно с родителями) 
 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ. 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  программы. 

Помещение для занятий: групповая комната.                                                             
Центр художественного творчества в группе;                                              
Технические средства: мультимедийные презентации. CD и аудио материал 
Инструменты и приспособления: акварельные краски, гуашь; восковые 

мелки, свеча; ватные палочки; поролоновые печатки; зубочистки, палочки 

или старые стержни для процарапывания; коктельные трубочки; салфетки; 

природный и бросовый материал; стаканы для воды; подставки под кисти; 

кисти.                                                                                                         
Наглядный материал: презентации и иллюстрации для интерактивной доски; 

дидактические игры, педагогические эскизы. 

 

3.2. Развивающая предметно – пространственная среда  в ДОУ 

 

Вид 

помещения 

Коридоры ДОУ 

 

Основное 

предназначение 

Информационно- 

просветительская работа 

с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями, 

содержащая 

материалы о реализации 

части Программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

Оснащение 

 

Стенды  для 

родителей 

 Стенды  для 

сотрудников 

 Оформление 

выставок детских работ 

 

 

Музыкально – 

спортивный зал 

 

Ознакомление 

родителей с 

направлениями 

работы ДОУ 
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Оформление 

выставок детских работ 

 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

 

Закрепление  навыков, 

полученных  в  ходе 

организованной 

образовательной 

деятельности   

Бумага  разного 

формата, разной формы, 

разного тона, 

Цветные 

карандаши,  краски, 

кисти,  тряпочки, 

пластилин (стеки, доски 

для лепки), 

 Альбомы- 

раскраски. 

 

 

 

3.3. Методические материалы. 

1. Г. H. Давыдова./Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 

Часть 2./ —М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. - 80 c. 

2. Г. H. Давыдова./Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 

Часть 2./ —М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2010. - 72 c. 

3. И.А. Лыкова./Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа./ -М.: «Издательство Карапуз -Дидактика», 2006 - 144 c. 

4. И.А. Лыкова./Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа./ -М.: «Издательство Карапуз -Дидактика», 2007 - 208 c. 

5. И.A. Лыкова./Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа./ — М.: «Издательство Карапуз -Дидактика», 2009 

- 208 c. 
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                     ПРОГРАММА  ПО  

         экологическому воспитанию  детей                                        

                 дошкольного возраста 

                                       (от 4 до 7 лет) 

на основе основной общеобразовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения комбинированного вида детский сад № 9 «Радуга» 
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I.Целевой раздел 

1. Пояснительная записка                                                                 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой 

могут быть решены только при условии формирования экологического 

мировоззрения у всех людей, повышения их экологической грамотности и 

культуры, понимания необходимости реализации принципов устойчивого 

развития. В рекомендациях парламентских слушаний «Проблемы 

экологического воспитания и образования в России» от 22.09.98 года 

прописано: «Считать экологическое воспитание детей дошкольного возраста 

приоритетным звеном в системе непрерывного экологического воспитания». 

С принятием законов РФ «Об охране окружающей природной среды»  от 10 

января 2002  созданы предпосылки правовой базы для формирования 

системы экологического образования.                                                  

Дошкольный возраст – важный этап в развитии личности. Это период 

начальной социализации ребенка, приобщения его к миру культуры и 

общечеловеческих ценностей, время установления начальных отношений с 

ведущими сферами бытия: миром людей и природы. Особенностью этого 

периода является то, что он обеспечивает общее развитие, служащее 

фундаментом для приобретения в дальнейшем любых специальных знаний, 

навыков и усвоения различных видов деятельности.                                

МБДОУ №9 «Радуга» реализует в своей педагогической деятельности 

программу «От рождения до школы», которая ставит перед педагогами 

задачу придания обучению развивающего характера, обеспечение 

максимальной активности детей в преобладающем самостоятельном 

процессе познания. В связи с этим настоящая рабочая учебная программа 

базируется на таких ключевых концептуальных понятиях, как 

«деятельность» и «развитие». В данном случае под «развитием» понимается 

изменение, представляющее собой процесс продвижения от простого к 

сложному, от низшего к высшему. Это процесс накопления количественных 

и качественных изменений в сознании ребенка-дошкольника. Деятельность 

ребенка организуется так, что развивающая среда, окружающая ребенка, 

обеспечивает его развитие не только в деятельности, а посредством ее самой. 

Рабочая учебная программа ориентируется на личностно-ориентированную 

модель воспитания, которая предполагает создание отношений 

сотрудничества и партнёрства между взрослыми и детьми; включение в её 

содержание на всех этапах познавательного, деятельного, ценностного и 

нормативного компонента. 
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Рабочая программа по развитию детей МБДОУ №9 «Радуга» разработана на 

основе ООП  детского сада и  в соответствии с введением в действие ФГОС 

ДО.                                                                                                                    

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. Рабочая программа  обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 4 до 7  лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям.                                                                                           

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель: формирование начал экологической культуры : правильного 

отношения ребенка к природе, его окружающей, к себе и людям как 

части природы, к вещам и материалам природного происхождения, 

которыми он пользуется.  

Задачи:  

-формирование у дошкольников осознано правильного, гуманного 

отношения к природе;  

-накопление знаний о живой и неживой природе, взаимосвязи и 

взаимодействии всех природных объектов экологии;  

-формирование у детей практических навыков и умений в разнообразной 

деятельности в природе, правильного поведения и общения;  

-воспитание потребности в созидании и творчестве;  

-создание условий для полноценного экологического воспитания;  

-воспитание любви к природе через прямое общение с ней.  

Реализация целей и задач 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 рабочей программы.  
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1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

Преемственность  - материал в содержании располагается в 

последовательности с учётом возрастающей детской компетентности. 

Интеграция ( програмных областей знаний) -   позволяющая охватить не 

только конкретное содержание, но и целостную картину мира. 

Развивающее  обучение - активность в экспериментировании, решении 

проблемных ситуаций, усвоении обобщённых способах действий. 

Предоставление самостоятельности - в соответствии с индивидуальными 

способностями и интересами. 

Рациональное сочетание разных видов деятельности (интеллектуальные, 

двигательные, эмоциональные нагрузки) 

Отношение к ребёнку как к личности - ориентация на его интересы, 

эмоциональную и мотивационную сферу. 

Сотрудничество - между детьми, педагогами и родителями.  

1.4. Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

Экологическое воспитание детей среднего возраста 

Дошкольники пятого года жизни отличаются от малышей физическими и 

психическими возможностями: они увереннее во всех проявлениях, владеют 

первоначальными навыками самостоятельности, имеют более устойчивое 

внимание, более развитые восприятие и мышление, лучше понимают и 

воспроизводят речь взрослого, способны к первым волевым усилиям. 

Важной особенностью этого периода являются становление сюжетно-

ролевой игры, большой интерес детей к ней. Именно поэтому воспитатель 

может  чаще использовать её в эколого-педагогической работе, что обеспечит 

хорошее усвоение детьми нового материала и быстрое становление их 

самостоятельной игровой деятельности. Дети средней группы «отдаются» 

игре, она их захватывает. 

 Экологическое воспитание детей старшего возраста 

Дети шестого года жизни отличаются ещё большими физическими и 

психическими возможностями, чем дети средней группы. Они овладевают 

главными движениями, их отношения со взрослыми и сверстниками 

становятся сложнее и содержательнее, в игре они отражают не только 

действия и операции с предметами, но и взаимоотношения между людьми. 

Совершенствуются умственные способности детей: более устойчивым, 

целенаправленным и дифференцированным становится восприятие, 

произвольными – память и внимание; появляется способность анализировать 
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и обобщать, продолжает развиваться образное мышление и интенсивно 

формируется логическое (причинно-следственное) мышление. Дети лучше 

понимают речь взрослого, символическое (особенно с помощью пиктограмм) 

обозначение предметов и явлений; начинают рассуждать, делать 

умозаключения, строить предложения. Всё это позволяет усложнить 

содержание экологического восприятия. Технология эколого-педагогической 

работы с детьми этого возраста имеет и сходство, и отличие от системы 

предыдущего года. Таким образом, технология эколого-педагогической 

работы с детьми старшей группы, базируясь на материале предыдущего 

возраста, развивает, усложняет его, т.е. является новым витком в общей 

системе экологического воспитания дошкольников-формирования 

осознанного отношения к природе, к взаимодействию человека с ней. 

 Экологическое воспитание детей подготовительной группы 

  Дети седьмого года жизни много знают и много умеют. Знания  они 

получают в общении со взрослыми и сверстниками, через телевизор и книги, 

в формирующейся учебной деятельности – они готовы решать специально 

поставленные умственные задачи. Игра остаётся, но усложняется – по 

содержанию и форме она должна соответствовать возросшим возможностям 

и умениям детей. Дошкольники готовы классифицировать объекты по 

значимым  признакам, искать причину явлений, представить последствия 

своих действий, особенно если на них обращает внимание взрослый. У детей 

есть опыт и достаточно широкий круг представлений о мире, поэтому они 

хорошо понимают речь взрослого, их занимает чтение познавательной 

литературы.  По форме технология эколого-педагогической работы с детьми 

этого возраста похожа на технологии предыдущих лет, но по содержанию 

она сложнее. В циклах наблюдений дошкольники прослеживают самые 

различные нюансы взаимосвязи объектов живой природы со средой 

обитания, морфофункциональной приспособленности к ней. В циклы 

включаются наблюдения сравнительного характера, проблемные и 

опытнические ситуации, дети прослеживают рост и развитие птенца, 

детёныша млекопитающего, их меняющуюся связь с внешней средой.                                                                                    

Система работы с детьми подготовительной группы имеет ряд важных 

отличительных особенностей. Стержневой работой для этой группы является 

чтение познавательной литературы. Чтение сопряжено с наблюдениями в 

природе и другими видами деятельности. Кроме того дети могут 

зарисовывать понравившиеся фрагменты рассказов. Так же большое 

значение  могут иметь углубленно-познавательные и обобщающие занятия; 

комплексные занятия; экскурсии. Отношение к природе, к благоприятной 

окружающей среде, к здоровью формируется также во время праздников и 

досугов экологического характера.    
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1.5.Целевые ориентиры  образовательного процесса.                 

- гуманизм как утверждение норм уважения к человеческой личности, 

доброжелательного и бережного отношения к каждому; исключение 

принуждения и насилия; - открытость человека изменяющемуся миру;  

- самоценность каждого возраста: полнота реализации возможностей 

ребенка; опора на достижения предыдущего этапа развития - 

неоправданность как инфантилизации в образовании, так и "забегания 

вперед";  

- индивидуализация образования: учет способностей, интересов, темпа 

продвижения ребенка; создание условий для его развития, независимо от 

уровня исходной подготовленности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 283 

II.Содержательный раздел 

 

2.1.Организация образовательного процесса.                                      

Образовательная деятельность проводятся: 

 в средней группе – 20 минут, 1 раз в 2 недели  

 в старшей группе – 25 минут, 1 раз в 2 недели; 

 в подготовительной к школе группе – 30 минут, 1 раз в 2 недели. Во всех 

группах проходит обучение в режимных моментах.  

Время для работы с материалом выделено также в блоке совместной 

деятельности. Кроме того, предполагается внесение материала в 

развивающую среду для организации индивидуальной самостоятельной 

деятельности детей. 

2.2.Условия организации образовательного процесса. 

 Организация образовательного процесса предусматривает:  

- игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, 

динамические, словесные; театрализованные и режиссерские игры);  

- творческие задания, предполагающие организацию разных видов 

художественно-творческой деятельности детей (изобразительной, 

музыкально-исполнительской, театрально-игровой, двигательной, речевой); 

 - экскурсии; - исследование, экспериментирование (игровое 

экспериментирование и опыты с предметами и материалами); 

 - прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские 

объекты; - развлечения; - проектирование решения проблемы; 

 - познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-

иллюстративного материала, музыкального сопровождения, 

художественного слова, развивающих игр упражнений, заданий);  

- чтение, просмотр познавательной, энциклопедической и художественной 

литературы; - трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-

бытовой труд).  

Различные формы и методы  экологического воспитания: 

 экологические занятия; 

 экологические экскурсии; 

 уроки доброты; 

 уроки мышления; 

 экологические конкурсы; 
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 обсуждение и проигрывание ситуаций; 

 трудовой десант; 

 коллекционирование; 

 экологические праздники; 

 экологические игры (дидактические, имитационные, игры – 

моделирования экосистем, игры путешествия); 

 экологические сказки; 

 инсценировки. 

 

2.3. Успех реализации программы.  

Успех данной программы обеспечивается несколькими обязательными 

условиями: 

- готовностью педагога к осуществлению экологического образования; - 

постоянным общением детей с природой ближайшего окружения;  

- построением экологически развивающей среды в дошкольном учреждении;  

- активным участием родителей в воспитательном процессе; др. 

 Регламентированные занятия не являются основной формой экологического 

образования. Основное содержание реализуется в условиях самостоятельного 

получения ребенком информации о явлениях и объектах природы через 

организацию исследовательской деятельности.  

Главные методы: наблюдение, опытно-экспериментальная деятельность, 

проектирование  

2.4.Этапы реализации программы.  

1 этап ( с 4 до 5 лет) – в начале идёт проявление интереса к объектам 

окружающего мира, условиям жизни людей, растений, животных. Попытка 

оценивать их состояние с позиции «хорошо-плохо»; - участие в экологически 

ориентированной деятельности; - эмоциональное реагирование при встрече с 

прекрасным и попытка передать свои чувства в доступных видах творчества; 

- выполнение правил на улице, в транспорте, во время прогулок; - готовность 

оказать помощь нуждающимся в ней людям, животным, растениям; - 

самоконтроль поведения, поступков с целью не причинить вреда 

окружающей среде.  

2 этап (с 4 до 5 лет) – к концу года интерес ребенка к объектам окружающего 

мира, сопровождающийся попытками их анализировать; - участие в той или 

иной деятельности вместе со взрослыми с проявлением самостоятельности и 

творчества; - общение с представителями животного и растительного мира, 
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вызванное заботой о них; - выполнение ряда правил поведения в 

окружающей среде  

3 этап (с 5 до 6 лет) - соблюдение правил поведения в окружающей среде; - 

контроль ребенком своих действий и поведения в окружающей обстановке; - 

выраженная потребность в заботе о представителях животного и 

растительного мира; - способность самостоятельно выбирать объекты своей 

экологической деятельности; - доброта и отзывчивость, внимание к 

окружающим животным, птицам, людям и растениям, готовность оказать 

посильную помощь нуждающимся в ней.  

4 этап (с 6 до 7 лет) - умение самостоятельно выявлять признаки того или 

иного времени года, устанавливать причинно-следственные связи; - 

осознанное отношение ко всем животным, понимание того, что вредных 

животных не бывает; - обобщенное представление о типичных 

экологических системах (лес, луг, водоем); - отношение к человеку, как к 

естественному объекту природы; - познавательный интерес к природе и ее 

роли в жизни человека; - экологическое сознание на основе 

природоведческих знаний о факторах окружающей среды и гуманного 

отношения к природе. 

 

2.5. Задачи развития экологических представлений в  возрастной группе 

Содержание программы можно раскрыть через задачи, которые решаются в 

каждой возрастной группе в течении учебного года. 

Задачи экологического воспитания в средней группе: 

 Уточнение представлений об осенних изменениях в природе. 

 Узнавание деревьев и кустарников, произростающих в Карасукском крае. 

Выделение отличительных признаков деревьев и кустов. 

 Различение и называние 2-3 комнатных растений.  

 Уточнения представлений о домашних  животных Карасукского района о 

приспособлении их к сезонным изменениям в природе. 

 Закрепление представлений о фруктах и овощах и их значении для 

здоровья людей. 

 Расширение представлений о явлениях неживой природы зимой. 

 Установление связей между живой и неживой природой. 

 Уточнение представлений о жизни диких животных (в том числе 

Карасукского района) зимой: пища, способы добывания, условия жизни. 

 Закреплять умение узнавать, сравнивать и называть комнатные растения. 
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 Уточнение представлений о признаках весны, особенностях состояния 

деревьев. 

  Расширение представления о жизни, размножении, поведении     

насекомых. 

 Развитие наблюдательности, осторожного и доброжелательного 

поведения во время игры в природе. 

 Развивать умения заботиться о своём здоровье (соблюдение 

гигиенических навыков, одежда по погоде, понимание значения зарядки и 

физкультурных занятий) 

 

Задачи экологического воспитания в старшей группе 

 Обобщение представлений о лете, осени, как времени года. Освоение 

представлений о некоторых факторах среды (свет, температура воздуха). 

 Конкретизация представлений о функциях растений (питание, дыхание, 

движение, рост и развитие) . 

 Познакомить детей с органами дыхания :дать понятие, как воздух 

путешествует по организму. 

 Закрепить представление детей об овощных культурах и их пользе. 

 Систематизация представлений о зиме. 

 Формирование представлений о приспособлении зверей, птиц, рыб, 

насекомых к зимним условиям. 

 Формирование представления о средах обитания: наземной, воздушной, 

водной. 

 Познакомить с реками, протекающими по территории Новосибирской 

области. 

 Понимание детьми роли человека в нарушении  и сохранении 

целостности природы, освоение правил поведения в ней. 

 Познакомить с некоторыми видами лекарственных растений. 

 Обобщение представлений о характерных признаках весны. 

 Системы представлений о местах обитания домашних животных, диких 

зверей, насекомых, обитающих в различных природных зонах. 

 Обобщение представлений о том, что все живые существа растут, 

развиваются, размножаются. 

 Формирование представлений о способности человека и живых существ 

чувствовать состояние среды (температуру, влажность, наличие пищи, 

освещённость). 

 Познакомить с органами дыхания человека. 
 

Задачи экологического воспитания в подготовительной к школе группе 

 Систематизация знаний об осени, взаимосвязь живой и неживой природы. 
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 Дать понятие Вселенная, Космос, Солнечная система, планеты, 

определение места планеты Земля в Солнечной системе. 

Местоположение нашей страны, города, на глобусе и карте. 

 Расширение представлений об использовании человеком факторов 

природной среды: Солнца, воды, воздуха для удовлетворения своих 

потребностей. Понятие охраны окружающей среды. 

 Расширить и закрепить знания детей о человеке (питание, дыхание, 

чувства, размножение и развитие) 

 Систематизация и обобщение знаний о человеке, об отличии человека от 

растений и животных. 

 Систематизация и обобщение представлений о типичных зимних 

явлениях в неживой природе, о зависимости живой природы от неживой. 

 Расширение представлений о жизни в тундре; о приспособлений человека 

к жизни в суровых условиях. 

 Расширять знание о микробах, бактериях, вирусах и путях их попадания в 

организм  человека. 

 Систематизация и обобщение представлений о типичных весенних 

явлениях в природе. 

 Расширение представления о жизни океанов, морей, озёр 

 Расширение знаний о жизни живых существ в условиях разных 

экологических систем Новосибирского края. 

 Познакомить детей с органом осязания -кожей. 

 
2.6.Планирование образовательного процесса 

Для наилучшей усвояемости материала была внедрена общая структура 

перспективного плана для всех групп, на которую может опираться 

воспитатель.   

 

 Перспективное планирование младших дошкольников 

 

 

 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ               

младших дошкольников  

Задачи  развития Формы  организации Организация  среды. 

Сентябрь:   

1.Развивать интерес 

детей ко всему живому, 

к природе во всех её 

проявлениях. 

2.Создавать условия 

для наблюдений за 

живыми объектами, 

Наблюдения: за состоянием 

погоды 

облаками, ветром, солнцем, 

листопадом. 

Д/игры: К дереву 

беги»,Угадай по описанию». 

Картинки и иллюстрации с 

изображением осени, 

явлений природных 

явлений. 

Аудио и видио записи. 
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явлениями природы. 

3.Обобщать 

представления о связях 

между природными 

явлениями. 

Экскурсии: по территории д 

/сада, 

в парк, по близлежащим 

улицам. 

Подвижные игры:»Солнышко 

и дождик», Огуречик», 

Курочка-хохлатка»,Заинька». 

Беседы: Осень в гости к нам 

пришла»,Птицы»  В саду и 

огороде».Художественное 

слово: стихи, песенки. 

Октябрь:   

1.Развивать интерес 

детей ко всему живому, 

к природе во всех её 

проявлениях, 

2.Приобщать детей к 

разнообразной 

деятельности в 

природе, уходе за 

растениями. 

3.Формировать 

бережное отношение к 

природе, 

доброжелательное и 

одновременно 

осторожное отношение 

к животным. 

Наблюдения: за листопадом, 

ветром, облаками, за отлётом 

птиц, 

дождём, рассматривание 

деревьев цветов на клумбах, 

за рыбками, 

Д\ игры: Узнай по описанию», 

Найди по семенам», С какого 

дерева листок?» 

Наборы предметов по уходу 
за обитателями живого 
уголка картины 
иллюстрации с 
изображением времён года. 

 Подвижные игры: Кот и 

мыши», Мыши в кладовой», 

Солнышко и 

дождик»,Репонька». 

Беседы: Осень, осень», 

Почему деревья качаются?», 

Почему птицы 

улетают?»,Осенние работы в 

поле». 

Художественно-

продуктивная 
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деятельность: рисование 

цветов, солнца дождя. 

Экскурсия в парк. Опыты с 

водой песком, почвой. 

Труд в природе: уборка 

опавшей листвы. 

Опыты: с водой, листьями. 

Ноябрь:   

1. Формировать у детей 

элементарные 

обобщённые 

представления о местах 

обитания домашних и 

диких животных, 

2. Продолжать 

формировать  бережное 

отношение и 

осторожное отношение 

к объектам природы. 

3.Создавать условия 

для наблюдений и 

опытов. 

Наблюдения: за сезонными 

изменениями, за живыми 

объектами, рассматривание 

иллюстраций о местах 

обитания животных ,птиц. 

Д/ игры :Летает не 

летает»,Кто где живёт»,Найди 

маму»,Лото», У кого 

кто?»,Узнай по описанию». 

Беседы: Осень в лесу», Как 

готовятся звери к зиме»,Кто 

готовит запасы к зиме?». 

Подвижные игры: Зайка 

серый умывается»,Кот и 

мыши»,Гуси гуси». 

Игра-инсценировка: У 

бабушки во дворе»,Теремок». 

Рассматривание репродукций 

с изображением осени. 

Энциклопедии, В. Степанов 

Животные» 

Настольно- печатные игры, 

шапочки  для инсценировок. 

Декабрь:   



 290 

 1.Продолжать 

развивать интерес ко 

всему живому. 

2.Обогащать 

представления о связях 

 между природными 

явлениями. 

3.Создавать  условия 

для детского 

экспериментирования, 

использовать игрушки-

самоделки 

  

 

Беседы: Зима- это хорошо 

или плохо?»,Дикие 

животные»,Лиса и заяц»,Ель 

зимой»,Как живётся птицам 

зимой?».  

Наблюдения в природе: за 

снегом, птицами, небом, 

солнцем, деревьями,  за 

работой дворника. 

Д/игры :Кто где 

живёт?»,Времена 

года»,Не сорока не 

ворона»,Природа и человек». 

Подвижные 

игры: Ловишки»,Ловим 

снежинки», Два Мороза», 

Опыты: с водой, льдом, 

снегом. 

Чтение художественной 

литературы. 

Экскурсии: по территории 

ДОУ, 

Игры-инсценировки 

Сказки с 

картинками, иллюстрации с 

изображением времени года, 

схемы-строения деревьев. 

Наборы для опытов, 

Атрибуты для кукольных 

представлений. 

 Январь: 

1.Развивать интерес к 

явлениям природы во 

всех её проявлениях. 

2.Создавать условия 

для овладения 

элементарными 

способами ухода за 

обитателями живого 

уголка. 

3.Развивать интерес к 

экспериментированию. 

Беседы: Как живут звери  в 

лесу?», С кем дружит ель?», В 

гостях у зайца», Комнатные 

растения». 

Наблюдения: за снегом, 

птицами, облаками, 

деревьями. 

Д/игры: Кто где живёт?, Кого 

не стало?, Времена года». 

Опыты: с водой, снегом, 

льдом. 

Чтение: В. Бианки Синичкин 

календарь», В.Пришвин 

Ребята и зверята», загадки  о 

природных явлениях. 
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Подвижные игры .         

 Экскурсия по улице Ленина. 

Февраль:   

1.Продолать 

формировать 

простейшие связи 

 между сезонными 

изменениями в 

природе. 

2.Развивать интерес ко 

всему живому. 

3.Продолжать 

формировать 

доброжелательное и 

осторожное отношение 

ко всему живому. 

Беседы: Зимние узоры», В 

заснеженном лесу», Кто как 

зимует?», Зимующие и 

перелётные птицы». 

Наблюдения: узоры на стекле, 

наст, иней, за следами на 

снегу, солнцем, небом, 

ветром. Рассматривание 

рыбок. 

Д/игры: Кто лишний», Когда 

это бывает?», Зверь или 

птица», Что сначала что 

потом?». 

Опыты: со льдом воздухом, 

снегом, водой, иней. 

Рассматривание репродукций 

о зиме. 

Посадка лука в ящики. 

Труд на прогулке: Сгребание 

снега к стволам деревьев. 

Художественное слово. 

Беседы: Жизнь под снегом», 

Признаки весны»,Что 

происходит со снегом?», 

Деревья ранней весной», 

Иллюстрации по теме. 

Наборы для исследований, 

по уходу за обитателями 

живого уголка. 

Прослушивание 

 музыкальных 

    произведений,   

 различных  по  характеру. 

Картинки с изображением 

ранней весны, явлений 

природы, птиц. 

Март:   

1.Продлжать развивать 

интерес ко всему 

живому. 

2.Формировать 

доброжелательное и 

осторожное отношение 

ко всему живому. 

3.Продолжать 

формировать умение , 

видеть простейшие 

Наблюдения в природе: за 

птицами, солнцем, 

сосульками, сезонными 

изменениями, ветром. 

Д/игры: Летает не летает" 

Кто где живёт?», К дереву 

беги». 

П/игры: Ловишки, Заинька», 

Воробышки  и автомобиль». 

 Опыты и эксперименты: 

Использование 

художественного слова. 

Дневник наблюдений. 
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связи между сезонными 

изменениями в 

природе. 

4. Создавать условия 

для развития 

познавательных 

интересов. 

С водой, льдом, снегом 

Апрель:   

1. Обогащать 

представления детей о 

связях между 

природными 

явлениями.                                      

2.Приобщать детей к 

разнообразной 

деятельности в 

природе, её охране и 

уходу за растениями и 

животными. 

3.Создавать условия 

для детского 

экспериментирования с 

объектами неживой 

природы. 

Беседы: Что такое ледоход?, 

Наши комнатные растения., 

Весенний денёк. Что 

происходит в жизни 

животных с приходом весны. 

Первые насекомые. 

Одуванчик. 

Работа в поле и саду. 

Наблюдения в природе: за 

солнцем , ручьями, небом, 

насекомыми, деревьями, 

первоцветом. 

Д/игры :Времена года»,Кого 

не стало?»,Животные, птицы, 

насекомые.»,Зоолото». 

П/игры: Слушаем-

делаем»,Кот и мыши»,Зайцы 

и волк»,Курочка-хохлатка». 

Проектная 

деятельность: Перелётные 

птицы, почему они 

прилетают?». 

Опыты и 

эксперименты: Землёй, водой 

,есть ли ветер. 

Наборы для опытов. 

Иллюстрации с 

изображением весны и её 

явлений. 

Дневник наблюдений. 

МАЙ:   

 



 293 

 

 

 

 

Беседы : Всё цветёт и 

зеленеет. 

Животные весной. 

Насекомые. 

Птичьи заботы. 

Д/игры: К дереву беги»,Найди 

цветок по описанию», Летает 

,ползает, прыгает»,Кого не 

стало?». 

 П/игры: Ой что за 

народ?»,Солнечный 

зайчик»,Мыши водят 

хоровод», 

Проектная 

деятельность: Цветы. «Бал 

цветов». 

Опыты: с солнечными 

лучами, песком, водой, 

глиной. 

Наборы для опытов и 

наблюдений. 

Дневник наблюдений. 

Фотографии цветов, вырезки 

из журналов. 

1.Продолжать развивать 

интерес к живой и 

неживой природе. 

2.Продолжать 

формировать бережное, 

доброжелательное  и 

осторожное отношение 

к природе и её 

обитателям. 

3.Продолжать 

проводить экскурсии и 

целевые наблюдения с 

фиксацией изменений 

происходящих в 

природе. 
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 Перспективное планирование старших дошкольников 

Сентябрь 

Тема       Цель 

  Лес – это 

живой 

организм. 

Этажи леса. 

 

Сформировать у детей понятия «этажи леса», выявив 

взаимосвязи между строением живого существа, питанием и его 

местом обитания. Развивать у детей элементы экологического 

сознания. «Мы нужны друг другу на Земле».  

 

Тело 

человека 

Уточнить знания детей о человеке(беседа о коже, скелете, как 

человек спит), выделяя их существенные признаки. Воспитывать 

отношение к человеку как к естественному объекту природы. 

 

 

Октябрь 

Тема       Цель 

Зеленая 

аптека 

 

Познакомить детей с основными лекарственными растениями. 

Формировать познавательный интерес к лекарственным 

растениям и их роли в жизни человека. 

 

Глаза – 

зеркало 

души 

Познакомить детей с органами зрения, его функции и значение; 

правила сохранения зрения. Воспитывать у детей бережное 

отношение к глазам. 

                                

Ноябрь 

Тема     Цели 

Муравьи 

санитары 

леса 

Формирование у дошкольников элементарных представлений о 

взаимосвязях и взаимодействиях живых организмов со средой 

обитания. Углубить знания детей о муравьях, их образе жизни, 

воспитывать любовь к природе. 

Особенности 

слуха у 

животных и 

человека 

Активизировать знания детей о роли слуха для ориентирования в 

окружающей действительности и в овладении человеческой 

речью, познакомить с причинами нарушения слуха, дать 

рекомендации по предупреждению нарушения слуха, 

тренировать орган слуха и активизировать внимание и слуховую 

память детей. Рассказать об особенностях слуха человека и 

животных. 

 

Декабрь 

Тема      Цель 

Красная 

книга 

Дать представления о красной книге и её предназначении; 

Бережное отношение к растениям и животным; 
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г.Карасука Охрана редких видов животных  и растений. 

Формирование у детей старшего дошкольного возраста 

познавательной активности в процессе ознакомления с природой 

родного края, воспитание любви к природе, желание стать ее 

защитником,  умение бережно распоряжаться ее богатствами. 

 

 Органы 

чувств 
Дать элементарные представления об органах чувств. Объяснить 

как мы чувствуем запахи; какие бывают болезни и как уберечься 

от инфекций. 

Воспитывать желание заботится о своём здоровье. 

 

 

Январь 

   Тема      Цель 

Пищевые 

цепочки в 

лесу 

Закрепить знания детей о взаимосвязях в экосистеме «лес». 

Сформировать представления о пищевой зависимости 

обитателей леса. Развивать умение выстраивать пищевые 

цепочки в лесу. 

Расширить кругозор детей о жизни животных леса.  

Дать знания о том, что животные леса по виду корма делятся на 

травоядных, хищников и всеядных.   

Стимулировать познавательный интерес детей.   

Воспитывать бережное отношение к природе.  
 

 

Для чего 

человек ест. 

Для чего 

нужен 

желудок 

Сформировать у детей представления о том, что пища 

необходима для жизни человека, и об основных органах 

пищеварения. Развивать познавательный интерес к строению 

человеческого организма. 

На уровне элементарных представлений познакомить детей с 

желудком, его функциями и значением для жизни. Воспитывать 

у детей бережное отношение к своему здоровью. 

 

 

 

 

                                                                  
Февраль 

    Тема        Цель 

 Что мы 

знаем о 

воздухе. 

Его 

Систематизировать знания о свойствах воздуха,  

подвести к пониманию того, что воздух есть вокруг и внутри 

нас. 
Уточнить значение воздуха в жизни человека и других живых 
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загрязнение организмов. 

познакомить детей с некоторыми объектами неживой природы, в 

которых есть воздух; 

закрепить элементарные представления об источниках 

загрязнения воздуха; 

закрепить  элементарные представления о значении чистого 

воздуха для нашего здоровья; 

познакомиться с некоторыми правилами экологической 

безопасности; 

воспитывать у детей бережное отношение к окружающему миру. 

 

  Колыбельна

я из двух 

слов. 

 

На уровне элементарных представлений познакомить детей с 

самым важным органом человека – сердцем. Воспитывать 

любознательность, бережное отношение к своему организму.  

 

 
 

Март 

Тема     Цель 

Вода и её 

загрязнение. 

Как помочь 

жителям 

водоёмов 

Воспитывать бережное отношение к природным ресурсам; 
Закрепить знания исследование воды человеком. 
Необходимость экономии воды. 
Вода и ваше здоровье. 

   Как и для 

чего человек 

дышит. 

 
 

 Познакомить детей с дыхательной системой человека. 

Продолжать воспитывать познавательный интерес к человеку. 

 

 

Апрель 

   Тема       Цель 

  Что такое 

огонь? 

Познакомить детей с огнем как явлением неживой природы. 

Показать необходимость огня как условия жизни людей на 

Земле. 

 

 Правила 

поведения в 

природе 

Формировать знания детей о правилах поведения в природе. 

Учить применять полученные знания на практике. 
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Май 

  Тема       Цель 

 Мусор – это 

беда!!! 
 

уточнить представление детей об источниках возникновения 

мусора, развивать умение анализировать экологическую 

проблему, дифференцировать предметы по материалу, из 

которого они изготовлены. 

развивать психологические процессы, внимание, мыслительные 

процессы. 

воспитывать потребность соблюдения чистоты на улицах 

города, дома, в детском саду. Воспитывать аккуратность, 

бережное отношение к окружающему миру. 

Познакомить детей с принципами сбора и утилизации бытовых 

отходов. 

 Как человек 

охраняет 

природу 
 

Дать представление о том, что люди заботятся о природе, хотят 

её сохранить. Подведение детей к пониманию того, что жизнь 

человека на земле зависит от окружающей среды. Развивать 

познавательную активность. 

 

Июнь 

    Тема        Цель 

 Как солнце 

жизнь дает 

земле 

Уточнить роль солнца как источника света и тепла в жизни 

живых существ. 

  

Камни, 

песок, глина 

Уточнить знания детей: песок  –сыпучесть, рыхлость… 
Глина – плотность, пластичность, вязкость. Отличительные 

признаки камней. 

                                                                
Июль 

    Тема      Цель 

 «Для чего 

растению 

нужны 

семена» 

Закрепить представления детей о том, что семя – конечная 

стадия роста растения, оно необходимо для начала жизни нового 

растения. Формировать у детей представления о 

распространении семян растения. Развивать наблюдательность. 

Внимание, зрительную память. 

 

Если хочешь 

быть здоров» 

 

Закрепить представления о приспосабливаемости человека к 

различным природным условиям. Формировать у детей 

представления об использовании факторов природной среды для 
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укрепления здоровья. Познакомить детей с правилами поведения 

при заболеваниях. 

 

 

 

 

Август 

      Тема        Цель 

   Комнатные 

растения – 

спутники 

нашей 

жизни. 

 

Систематизировать знания детей о комнатных растениях и 

способах ухода за ними. Закрепить знания детей о разных 

способах размножения растений. Воспитывать интерес к 

народному календарю. 

 

   «Как 

растет 

человек». 

 

Учить различать возрастные  особенности по внешнему виду 

человека. Показать детям значение семьи в жизни человека. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Описание организации  развивающей предметно пространственной 

среды.                                                                                                               

Развивающая предметно – пространственная среда детского сада, состоящая 

из хорошо оборудованных микропространств для игр и самостоятельной  

деятельности детей соответственно возрасту, так же необходимое условие 

эффективности программы. Программа предусматривает предоставление 

ребенку возможности максимально активно проявлять себя в разных видах 

деятельности и самодеятельности ребенка. Насыщение предметной среды 

мобильно и рассчитано на разные уровни развития ребенка. 

                                   Экологическая среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микросреда в 

помещении 

Макросреда 

на территории 

детского сада 

Лаборатория 

«Почемучки» 

Экологическа

я тропа 

Музей 

природы 

Огород на 

территори

и  

«Огород на 

окне» 

Экологические 

зоны 

Мини - 

лаборатори

я 

Мини – 

музеи 

природы 

Экологическое воспитание дошкольника 
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 Развивающие, дидактические игры экологической направленности; 

 Аквариум с рыбками; 

 В группах оформлены центры (зоны)  познавательно-

экспериментальный,  природы; физкультуры; творчества; 

 «Экологические пространства» на территории детского сада: 

экологическая тропа, уголок нетронутой природы, маршруты в 

природу. 

 Библиотека книг художественной литературы для детей о природе. 

Технические средства обучения:  

  - музыкальный центр, 

  - телевизор, 

  - DVD-плеер 

 -фотоаппарат                                                                                          

Учебно-наглядные пособия: 

-  Схемы: «Круговорот воды в природе», «Воздушная оболочка Земли», 

«Движение Земли вокруг Солнца» 

- Макеты: «Берёзовая роща», «Муравейник», «Паутина», «Морское дно», 

«Коралловые рифы» 

- Демонстрационные картины и динамические модели 

- Экологические знаки «Как вести себя в лесу» 

- Муляжи – грибы, ягоды, овощи, фрукты, насекомые 

- Карты: мира, полушарий, России, Забайкальского края 

- Игры-диаграммы «Пустыня», «Северный полюс» 

- Наборное полотно: «Красная книга» 

- Мобильное полотно «Кто живёт в реке?» 

- Плакаты: «План местности», «Ориентирование по природным объектам», 

«Тундра», «Лесостепи», «Если хочешь быть здоров», «Правила ухода за 

зубами», «Как сберечь зрение», «Органы дыхания», «Органы пищеварения» 

- Календари природы (настенный, настольный) 

- Модели «ТРИЗ», «Домашние животные», «Дикие животные», «Что 

необходимо растениям», «Уход за комнатными растениями» и др. 

- Дидактические игры по ознакомлению детей с природой 



 301 

- Глобус                                                                                                  

Оборудование и материалы. 

- Стол с ёмкостями для воды и песка 

- Оборудование для игры «Собираемся в поход» 

- Магнитная доска с магнитами 

- Фланелеграф 

- Сюжетные игрушки 

- Дощечки для рисования мелом 

- Сигнальные карточки 

- Раздаточный материал (снежинки, листья, фишки и т.д.) 

- Волшебная палочка 

- Перфокарты 

- Приборы-помощники: штатив, настольная лампа, фен, вентилятор, лупы, 

микроскопы, магниты 

- Колбы, ёмкости 

- Природные материалы: песок, вода, глина, почва, камни, пух и перья, 

плоды, спилы и листья деревьев, опилки, мел, кора, минералы 

- Сыпучие продукты: мука, крахмал, сахар, соль, кофе, чай, сода 

- Ёмкости разной вместимости: ложки, лопатки, разнообразная посуда, 

банки, палочки, воронки, сито, фильтры (вата, салфетки, марля), сосуды из 

различных материалов (пластмасса, стекло), разного объёма и формы. 

- Красители: пищевые, гуашь, акварель. 

- Вспомогательные материалы: воздушные шары, свечи, прозрачное стекло, 

ленточки, бумажные полоски, змейка из бумаги, целлофановые пакеты, 

сантиметр, трубочки для коктейля, веер. 

- Медицинские материалы: колбы, пробирки, маски, шапочки, пипетки, весы                                                                                                   

Объекты уголка природы 

- Комнатные растения 

- Аквариумные рыбы (муляжи) 
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3.2.Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Опираясь на требования к знаниям умениям и навыкам детей, 

рекомендованными Программой  «Наш дом-природа» под редакцией 

Рыжовой Н.А.дети средней группы к концу года могут: 

 Рассказывать о своём родном городе, крае, знать название главной реки 

города. 

 Участвовать в наблюдениях за растениями, животными, птицами. 

 Знать и называть диких животных, которые встречаются на территории 

Карасукского района. 

 Знать и называть птиц, за которыми наблюдали во время прогулок. 

 Делиться своими знаниями о живом и неживом. 

 Не рвать и не ломать растения, бережно относиться к живым существам, 

не вредить им (не кормить собаку сладостями и т.д.) 

 Знать о значении овощей и фруктов для здоровья людей. 

Дети старшей группы к концу года могут: 

 Знать название родного города, страны; знать ,как называется главный 

город  страны. 

 Анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых 

закономерностях и взаимосвязях в природе. 

 Знать 2-3 вида травянистых растений,4-5 видов зимующих птиц. 

 Иметь представления о переходе веществ из твёрдого состояния в жидкое 

и наоборот. 

 Знать о растениях и животных разных стран. 

  Знать о повадках диких животных. 

 Знать о помощи человека природе. 

 Иметь представления о значении сна в жизни человека. 

 Знать некоторые виды лекарственных растений. 

 Иметь представления о влиянии спортивных игр и упражнений на 

здоровье детей. 

 Иметь представления о признаках живой и неживой природы. 

 

Дети подготовительной группы к концу года могут: 

 Знать всё о себе и близких; о родном крае. 

 Знать правила поведения в природе. 

 Знать о людях разных национальностей, об их обычаях, традициях, 

фольклоре и труде. 

 Объяснять и устанавливать связи и взаимоотношения человека с 

природой. 

 Ухаживать за растениями в уголке природы. 
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 Иметь представления о различных объектах природы: о растительности 

леса, луга, сада, поля. 

 Знать о домашних и диких животных и птицах, в том числе о птицах и 

животных края, Красной книге России. 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием 

окружающей среды и жизнью живых организмов. 

 Знать о простейших способах использования лекарственных растений. 

 Знать строение своего организма в целом, а так же иметь представление о 

назначении отдельных его органах и частей. 

 Знать о способах укрепления и оздоровления своего организма. 

 Знать о различных видах спорта, о положительном влиянии спортивных 

упражнений на организм человека. 

3.3.Показатели результативности реализации программы 

Мониторинг проводится 2 раза в год (в ноябре, и апреле – промежуточная 

диагностика). При выпуске ребенка из детского сада в школу осуществляется 

итоговая диагностика. 

  Основными методами диагностики являются: 

 игровые проблемные ситуации, требующие решения житейских задач и 

применения детьми социального опыта; 

 наблюдения; 

 беседы; 

 анализ детской деятельности. 

 Проанализировать результаты педагогической диагностики помогают 

краткие характеристики (критерии) уровней освоения программного 

содержания (по каждому направлению). Результаты представлены в виде 

трехуровневой шкалы: низкий, средний, высокий. Кроме того, результаты 

фиксируюся в диагностических листах и сводятся в единую таблицу. 

Критериями сформированности осознанного и активного гуманного 

отношения к природе являются следующие: 

o понимание необходимости бережного и заботливого отношения к 

природе, основанное на ее нравственно-эстетическом и практическом 

значении для человека;  

o освоение норм поведения в природном окружении и соблюдении их в 

практической деятельности и в быту;  

o проявление активного отношения к объектам природы (действенной 

заботы, умения оценить действия других людей по отношению к 

природе). 
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Показатели освоения программного материала:                                                                                                                                      

(с 4 до 5 лет)                                                                                                                               

- интерес ребенка к объектам окружающего мира, сопровождающийся 

попытками их анализировать;                                                                                           

- участие в той или иной деятельности вместе со взрослыми с проявлением 

самостоятельности и творчества;                                                                                     

- общение с представителями животного и растительного мира, вызванное 

заботой о них;                                                                                                                       

- выполнение ряда правил поведения в окружающей среде;                                                              

(с 5 до 6 лет)                                                                                                                            

- соблюдение правил поведения в окружающей среде;                                                                 

- контроль ребенком своих действий и поведения в окружающей обстановке; 

- выраженная потребность в заботе о представителях животного и 

растительного мира;                                                                                                               

- способность самостоятельно выбирать объекты своей экологической 

деятельности;                                                                                                                                      

- доброта и отзывчивость, внимание к окружающим животным, птицам, 

людям и растениям, готовность оказать посильную помощь нуждающимся в 

ней.  

(с 6 до 7 лет)                                                                                                                   

- умение самостоятельно выявлять признаки того или иного времени года, 

устанавливать причинно-следственные связи;                                                                    

- осознанное отношение ко всем животным, понимание того, что вредных 

животных не бывает;                                                                                                                   

- обобщенное представление о типичных экологических системах (лес, луг, 

водоем);                                                                                                                                                     

- отношение к человеку, как к естественному объекту природы;                                     

- познавательный интерес к природе и ее роли в жизни человека;                                   

- экологическое сознание на основе природоведческих знаний о факторах 

окружающей среды и гуманного отношения к природе. 
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3.4. Кадровые условия обеспечения программы 

Все члены педагогического коллектива имеют специальное педагогическое 

образование и необходимый уровень профессионального мастерства. Ведется 

работа по повышению педагогической компетентности педагогов.                                                                                 

В детском саду работают: 

 заведующая – 1; 

 воспитатели – 28; 

 специалисты – 7; 

Из них: 

 3 учителя – логопеда; 

 2 музыкальных руководителя; 

 1 инструктор по физической культуре; 

 Педагог-психолог 

18 педагог имеет 1 квалификационную категорию, 18 – высшее образование.  

3.5. Описание методических материалов и  средств обучения                                                                        

1.«От рождения до школы»: Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под  ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 2 -е изд.., испр, -  НТЕЗ, 2011. – 336 с.  2. 

 2.Развернутое   перспективное планирование по  программе под  редакцией 

М.А.Васильевой,  В.В. Гербовой Т.С. Комаровой . по возрастным группам / 

авт. – сост. Н.А.Атарщикова  { и др.}. – Изд . 2-е. – Волгоград : Учитель, 

2011. – 99 с.                                                                                                                                   

3. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий / авт.-сост. Е. 

А. Мартынова, И. М. Сучкова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 333 с. 

4. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. – 128 с. 

5.Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников / Под ред. 

Дыбиной О. В. – 2-е изд., М.: ТЦ Сфера, 2011. – 192 с. 

6. Рыжова Н. А. Не просто сказки… Экологические сказки и праздники – М., 

Линка-Пресс, 2002 г. – 192 с. 

7. Зверева О. Л., Кротова Т. В. Общение педагога с родителями в ДОУ: 

Методический аспект. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 80с. 

10. Хабарова Т. В.  , Шафигуллина Н. В.  Планирование занятий по экологии 

и педагогическая диагностика экологической воспитанности дошкольников. 
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Методическое пособие для педагогов. – СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 128 с. 

11. Нифонтова С. Н.  , Гаштова О. А., Жук Л. Н. Цикл развивающих целевых 

и тематических экскурсий для детей 4 – 7 лет. Учебно-методическое пособие. 

– СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 96 с. 

12. Лаврентьева Н. Г. Концепция дошкольного экологического воспитания: 

Научно-исследовательские материалы. – Чита: Изд-во ЗабГПУ, 2000. – 23 с. 

13. Планета – наш дом: Учеб.-хрестоматия для дошкольников и младших 

школьников/ Сост. И. Г. Белавина, Н. Г. Найденская. – Москва.: Лайда, 1995. 

– 288 с. + Прилож. / 96 с./, ил. 

14.Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на 

экологической тропе / авт. сост. С. В. Машкова. – Волгоград: Учитель, 2012. 

15. Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Экология. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2008. – 128 с. 

16. Тарабарина Т. И., Соколова Е. И. И учёба, и игра: природоведение. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: «Академия 

развития», 1998. – 240 с., ил. 

17. Молодова Л. П. Нравственно-экологическое воспитание старших 

дошкольников: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – Мн.: 

«Асар», 1999. – 112 с. 

18. Мир растений. Упражнения на проверку и закрепление знаний 

дошкольников при ознакомлении с окружающим миром. – Дидактический 

материал для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: «Школьная пресса», 2009.         

 – 96 с.: цв. ил. 

19. Мир животных. Упражнения на проверку и закрепление знаний 

дошкольников при ознакомлении с окружающим миром. – Дидактический 

материал для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: «Школьная пресса», 2009.         

 – 96 с.: цв. ил. 

20. Лаврентьева Н. Г. Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста. – Чита: Изд-во ЗабГПУ, 2002. 

21. Куликовская И. Э. «Технологии по формированию у дошкольников 

целостной картины мира». Педагогическое общество России. Москва 2004. 
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