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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее – 

Программа), разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – Стандарт), и 

Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования (далее – ФАОП ДО), Федеральной образовательной программой 

дошкольного образования (далее – ФОП ДО).  

Цель Программы определена в соответствии с п. 10.1. ФАОП ДО: 

обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и 

особыми потребностями обучающегося раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав обучающихся дошкольного возраста на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Задачи Программы определены с п. 10.2 ФАОП ДО:  

– реализация содержания АОП ДО; 

– коррекция недостатков психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с 

ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ОВЗ в период дошкольного образования независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта 

отношений с педагогическим работником, родителями (законными 

представителями), другими детьми; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

– формирование общей культуры личности обучающихся с ОВЗ, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям развития обучающихся с ОВЗ; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки родителей (законных 

представителей) и повышение их компетентности в вопросах развития, 

образования, реабилитации (абилитации), охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ; 
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– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

 

2. Характеристики особенностей  развития детей  возраста. 

Старшая группа (шестой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть 

лет, у девочек – от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у 

мальчиков от 110,4 см в пять лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в 

пять лет до 115,7 см в шесть лет. 

Функциональное созревание 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-

моторной координации позволяет ребенку значительно расширить доступный 

набор двигательных стереотипов. 

Психические функции. В период от пяти до шести лет детям доступно 

опосредованное запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних 

средств (картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, 

в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм 

детского мышления сохраняется. Основой развития мыслительных способностей в 

данном возрасте является наглядно-схематическое мышление, начинают 

развиваться основы логического мышления. Формируются обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. Интенсивно формируется 

творческое воображение. Наряду с образной креативностью, интенсивно 

развивается и вербальная креативность по параметрам беглости, гибкости, 

оригинальности и разработанности. Увеличивается устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Развитие речи идет в направлении развития словаря, 

грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен фонематический 

анализ слова, что является основой для освоения навыков чтения. Проявляется 

любознательность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. 

Складывается первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается 

существенное расширение регулятивных способностей поведения, за счет 

усложнения системы взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. 

Творческая сюжетно-ролевая игра имеет сложную структуру. В игре могут 

принимать участие несколько детей (до 5-6 человек). Дети шестого года жизни 

могут планировать и распределять роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. Нарушение логики 

игры не принимается и обосновывается. При распределении ролей могут возникать 
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конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, а также нарушением 

правил. Сюжеты игр становятся более разнообразными, содержание игр 

определяется логикой игры и системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые 

способствуют развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, 

условию и по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-

ролевая игра и продуктивные виды деятельности в пять-шесть лет приобретают 

целостные формы поведения, где требуется целеполагание, планирование 

деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. Продуктивные виды 

деятельности могут осуществляться в ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная форма 

общения. У детей формируется потребность в самоутверждении через возможность 

соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны 

взрослых. Со сверстниками начинает формироваться внеситуативно-деловая 

форма общения, что определяется возрастающим интересом к личности 

сверстника, появляются избирательные отношения, чувство привязанности к 

определенным детям, дружба. Характер межличностных отношений отличает 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость 

сверстника, возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы 

характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться 

устойчивые представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые 

становятся внутренними регуляторами поведения ребенка. Формируется 

произвольность поведения, социально значимые мотивы начинают управлять 

личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. 

Формируется дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, 

неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной 

самооценки. 

 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. 

Средняя длина тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек – 123,6 

см. 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости 

роста тела ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в 

это время растут быстрее, чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик 

лица. 
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Функциональное созревание 

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных 

стереотипов отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные 

мышцы детей этого возраста хорошо приспособлены к длительным, но не слишком 

высоким по точности и мощности нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой 

скачок) отражает существенные изменения в центральной нервной системе. К 

шести-семи годам продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, 

при этом длительность цикла сна возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 

минутам у детей годовалого возраста, приближаясь к 90 минутам, характерным для 

сна детей старшего возраста и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится 

формирование тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту 

начинает формироваться способность к сложным пространственным программам 

движения, в том числе к такой важнейшей функции как письму – отдельные 

элементы письма объединяются в буквы и слова. 

К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети 

называют более мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, могут 

дать оценку предметов в отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. 

К этому возрасту значительно развиваются такие свойства нервной системы, как 

сила, подвижность, уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных 

процессов характеризуются неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных 

центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает 

процесс формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется 

способность дифференцировать слабо различающиеся по физическим 

характеристикам и редко появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные 

перестройки нейрофизиологических механизмов организации системы восприятия 

позволяют рассматривать этот период как сенситивный для становления 

когнитивных функций, в первую очередь произвольного внимания и памяти. Время 

сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по инструкции достигает 10-

15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами 

могут выступать не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и 

некоторые мыслительные операции (классификация). Существенно повышается 

роль словесного мышления, как основы умственной деятельности ребенка, все 

более обособляющегося от мышления предметного, наглядно-образного. 

Формируются основы словесно-логического мышления, логические операции 

классификации, сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки обобщения 

и рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
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Увеличивается длительность произвольного внимания (до 30 минут). Развитие 

речи характеризуется правильным произношением всех звуков родного языка, 

правильным построением предложений, способностью составлять рассказ по 

сюжетным и последовательным картинкам. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и 

некоторые виды монологической речи, формируются предпосылки к обучению 

чтения. Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра 

сменяется результативной игрой (игры с правилами, настольные игры). Игровое 

пространство усложняется. Система взаимоотношений в игре усложняется, дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы 

целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы 

в значительной степени осваивают конструирование из различного строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

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

знакомыми им объемными предметами. Способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

проявляется внеситуативно-личностная форма общения. В общении со 

сверстниками преобладает внеситуативно-деловая форма общения. Характер 

межличностных отношений отличает выраженный интерес по отношению к 

сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастание просоциальных форм 

поведения, феномен детской дружбы, активно проявляется эмпатия, сочувствие, 

содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются стабильной 

структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые 

мотивы регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено 

стремление ребенка заниматься социально значимой деятельностью. Происходит 

«потеря непосредственности» (по Л.С. Выготскому), поведение ребенка 

опосредуется системой внутренних норм, правил и представлений. Формируется 

система реально действующих мотивов, связанных с формированием социальных 

эмоций, актуализируется способность к «эмоциональной коррекции» поведения. 

Постепенно формируются предпосылки к произвольной регуляции поведения по 

внешним инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных механизмов 

регуляции постепенно намечается переход к рациональным, волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, 
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неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной 

самооценки. Формируются внутренняя позиция школьника; гендерная и 

полоролевая идентичность, основы гражданской идентичности (представление о 

принадлежности к своей семье, национальная, религиозная принадлежность, 

соотнесение с названием своего места жительства, со своей культурой и страной); 

первичная картина мира, которая включает представление о себе, о других людях 

и мире в целом, чувство справедливости. 

    МБДОУ «Шумячский ЦРР – детский сад «Солнышко» посещают дети с 

ограниченными  возможностями здоровья.  

 

Характеристики особенностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

       Дети с общим недоразвитием речи (ОНР)  

Общее недоразвитие речи (ОНР) - сложное речевое расстройство, при котором 

у детей с нормальным слухом и первично сохраненным интеллектом отмечаются 

позднее начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефекты 

произношения и фонемообразования. Эти проявления в совокупности указывают 

на системное нарушение всех компонентов речевой деятельности.  

Общее речевое недоразвитие сказывается на формировании у детей 

интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обуславливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями (сравнения, 

классификации, анализа, синтеза, дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, с трудом овладевают мыслительными операциями.  

Общее недоразвитие речи имеет разную степень выраженности: от полного 

отсутствия речевых средств общения до развернутой речи с элементами 

фонетического и лексико-грамматического недоразвития. Исходя из 

коррекционных задач, Р. Е. Левиной была предпринята попытка сведения 

многообразия речевого недоразвития к трем уровням. Каждый уровень 

характеризуется определенным соотношением первичного дефекта и вторичных 

проявлений, задерживающих формирование речевых компонентов. Переход от 

одного к другому характеризуется появлением новых речевых возможностей.           

Первый уровень речевого развития - характеризуется почти полным 

отсутствием словесных средств общения или весьма ограниченным их развитием в 

тот период, когда у нормально развивающихся детей речь оказывается уже 

полностью сформированной. У детей, находящихся на первом уровне речевого 

развития, активный словарь состоит из небольшого количества нечетко 

произносимых обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Слова и 

их заменители употребляются для обозначения лишь конкретных предметов и 

действий, причем они используются в самых разных значениях. Дети широко 
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пользуются паралингвистическими средствами общения - жестами, мимикой. В 

речи отсутствует морфологические элементы для передачи грамматических 

отношений. Речь ребенка понятна лишь в конкретной ситуации.   

Второй уровень речевого развития - Р. Е. Левина указывает на возросшую 

речевую активность детей. У них появляется фразовая речь. На этом уровне фраза 

остается искаженной в фонетическом и грамматическом отношении. Словарь более 

разнообразный. В спонтанной речи детей отмечаются уже различные лексико-

грамматические разряды слов: существительные, глаголы, прилагательные, 

наречия, местоимения, некоторые предлоги и союзы. Дети могут ответить на 

вопросы по картинке, связанные с семьей, знакомыми явлениями окружающего 

мира, но они не знают многих слов, обозначающих животных и их детенышей, 

части тела, одежду, мебель, профессии и т. д.  

 Характерным остается резко выраженный аграмматизм. Понимание 

обращенной речи остается неполным, так как многие грамматические формы 

различаются детьми недостаточно.  

Третий уровень речевого развития - характеризуется появлением развернутой 

обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. 

На этом фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов и 

недостаточно полная сформированность ряда грамматических форм и категорий 

языка. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, недостаточно 

слов, обозначающих качества, признаки, действия, состояния предметов, страдает 

словообразование, затруднен подбор однокоренных слов. Для грамматического 

строя характерны ошибки в употреблении предлогов к, в, из-под, изза, между, 

через, над и т. д., Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: 

они не различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают звуковую 

структуру и звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание детей 

отличается отсутствием четкости, последовательности изложения, в нем 

отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные 

признаки, причинно-следственные отношения.  

  Нарушение связной речи - один из симптомов общего недоразвития речи. 

При пересказе текстов дети с ОНР ошибаются в передаче логической 

последовательности событий, пропускают отдельные звенья, «теряют» 

действующих лиц.  

Рассказ-описание малодоступен для них. Отмечаются значительные 

трудности при описании игрушки или предмета по плану, данному логопедом. 

Обычно дети подменяют рассказ перечислением отдельных признаков или частей 

объекта, при этом нарушают всякую связность: не завершают начатое, 

возвращаются к ранее сказанному. Творческое рассказывание детей с ОНР дается 

с большим трудом. Дети испытывают серьезные затруднения в определении 

замысла рассказа, в изложении последовательного развития сюжета. Нередко 

выполнение творческого задания подменяется пересказом знакомого текста. 
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Экспрессивная речь детей может служить средством общения, если со стороны 

взрослых оказывается помощь в виде вопросов, подсказок, суждений. В редких 

случаях дети бывают инициатором общения, они не обращаются с вопросами к 

взрослым, игровые ситуации не сопровождают рассказом. Все это тормозит 

процесс развития связной речи и требует целенаправленной коррекционно-

педагогической работы.  

Четвертый уровень речевого развития - представлен в работах Т. Б. 

Филичевой, характеризуется отдельными пробелами в развитии лексики кажутся 

несущественными, однако их совокупность ставит ребенка в затруднительное 

положение при обучении письму и чтению. Учебный материал воспринимается 

слабо, степень его усвоения очень низкая, правила грамматики не усваиваются.  

  Понимание структуры ОНР, причин, лежащих в его основе, понимание 

соотношения первичных и вторичных нарушений необходимо при направлении 

детей в специальные учреждения, выборе адекватных коррекционных 

мероприятий, предупреждении нарушений чтения и письма в начальной школе. 

 

       Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением 

центральной нервной системы, что обусловливает частое сочетание у них стойкого 

речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. У 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) нарушается 

формирование всех компонентов речевой системы, т.е. звуковой стороны 

(фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики) при нормальном слухе и 

интеллекте. 

Типичные проявления детей с тяжелыми нарушениями речи: 

 позднее начало речи; 

 аграмматичная речь, не достаточно оформленная фонетически; 

 экспрессивная речь отстает от импрессивной, т.е. ребенок, понимая речь, 

обращенную к нему, не может сам правильно выразить свои мысли; 

 речь детей малопонятна (I, II уровень развития речи по Р.Е. Левиной). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 

речи (Филичева Т. Б.). При первом уровне речевого развития речевые средства 

ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 
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Практически отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, 

времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов 

и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки 

в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, 

связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). Третий уровень речевого развития характеризуется 

наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. 

Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное 

произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков.  

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к 

норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. 

Б.) характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], 

[р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 
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звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление   «смазанности». Все это показатели не 

закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что 

обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории 

детей представляют сложные предложения с разными придаточными.  

 

3. Планируемые результаты освоения Программы   

    

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного 

возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 

      В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года 

до трех лет) и дошкольный возраст (от трех до семи лет). Обозначенные в 

Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем годам» и так далее 

имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для 

достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, 

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в 

дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой 

причине ребенок может продемонстрировать обозначенные в планируемых 

результатах возрастные характеристики развития раньше или позже заданных 

возрастных ориентиров. 

    Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений 

может различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации 

их психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной 

программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы как 

трудности ребенка в освоении образовательной программы МБДОУ и не 

подразумевают его включения в соответствующую целевую группу.  

Планируемые результаты освоения Программы 

1) усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

2) выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

3) участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

4) регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 
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5) отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

педагогическим работником, стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от педагогического работника; 

6) использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами; 

7) самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

8) выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции педагогических работников: согласованные движения, а также 

разноименные и разнонаправленные движения; 

9) осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

10) знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

11) владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

 

4. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов  

      

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, то есть оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОУ заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в 

дошкольном образовании обучающихся с ОВЗ, направлено в первую очередь на 

оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями обучающихся с ОВЗ; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся; 
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 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных обучающихся в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей, которая осуществляется педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:     

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2)  оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных 

диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа 

продуктов детской деятельности, специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики 

физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно- 

эстетического развития. 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на 

основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, 

мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс 

  

5. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по 

образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
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  приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у обучающихся ценностей здорового образа жизни 

педагогические работники способствуют развитию у обучающихся ответственного 

отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

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

здорового питания, закаливания. Педагогические работники способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия обучающихся в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности обучающихся, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте педагогические работники уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности обучающихся в движении, 

педагогические работники организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней 

территории (горки, качели и другое); 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. 

Педагогические работники поддерживают интерес обучающихся к 

подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании; побуждают обучающихся выполнять физические 

упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты. 

Педагогические работники проводят физкультурные занятия, организуют 

спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

обучающихся интерес к различным видам спорта, предоставляют детям 

возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста: 
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В ходе физического воспитания обучающихся с ТНР большое значение 

приобретает формирование у обучающихся осознанного понимания 

необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься 

спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх с другими детьми 

и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого 

занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе 

разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным 

физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

Продолжается физическое развитие обучающихся (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в 

ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у обучающихся 

в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, 

адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные праздники и 

развлечения. При наличии бассейна обучающихся обучают плаванию, организуя в 

бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 

обучающиеся учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места 

проведения занятий. Педагогические работники привлекают обучающихся к 

посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных 

досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе 

изготовления спортивных атрибутов. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности обучающихся. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. Важно вовлекать 

обучающихся с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-

этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный материал, 

связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 
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В этот период педагогические работники разнообразят условия для 

формирования у обучающихся правильных гигиенических навыков, организуя для 

этого соответствующую безопасную, привлекательную для обучающихся, 

современную, эстетичную бытовую среду. Обучающихся стимулируют к 

самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению процессов 

личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим 

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 

обучающихся с ТНР о человеке (себе, других детях, педагогическом работнике, 

родителях (законных представителях), об особенностях внешнего вида здорового 

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Педагогические 

работники продолжают знакомить обучающихся на доступном их восприятию 

уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте обучающиеся уже достаточно осознанно могут 

воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у обучающихся представления об опасных 

и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как 

вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы обучающиеся усвоили 

речевые образцы того, как надо позвать педагогического работника на помощь в 

обстоятельствах нездоровья. 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье», что предполагает: 

- воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности 

и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека; 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в 

области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, 

гигиеническим нормам и правилам; 

- воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, 

- коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

- приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в 

целях их физического развития и саморазвития; 

- формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о 

здоровом образе жизни. 
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6. Вариативные формы, способы, методы и средства    реализации 

Программы   

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования 

педагог определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и 

обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их 

образовательных потребностей и интересов.  

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать следующие формы 

реализации Программы образования в соответствии с видом детской деятельности 

и возрастными особенностями детей:  

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

 игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

 общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно- 

деловое); 

 речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

 познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование 

из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

 двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

 элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно- 

бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

 музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог 

может использовать следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, 

игровые методы);  

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные 

темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, 

этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример);  

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы);  
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При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен 

характер познавательной деятельности детей:  

- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение);  

- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой 

на предметную или предметно-схематическую модель); 

- метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

- при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная 

задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

- исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование).  

При реализации Программы образования педагог может использовать 

различные средства, представленные совокупностью материальных и идеальных 

объектов:  

- демонстрационные и раздаточные;  

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; естественные и искусственные;  

- реальные и виртуальные.  

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие 

средства:   

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.);  

- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.);   

- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.);  

- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и др.);   

- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные 

предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, в 

том числе макеты, плакаты, модели, схемы и др.);  

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал);  

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования 

и конструирования);  
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- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал 

и др.).   

7. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

Образовательная деятельность в ДОУ включает:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (предметной, игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, двигательной); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов;   

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования.    

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

детей, педагога и детей, самостоятельная детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 

может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности:  

- совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с 

ребенком, он выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому;  

- совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог 

– равноправные партнеры. Основой такого взаимодействия должен стать принцип: 

«помоги мне сделать это самому!»;  

- совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который 

на правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования 

до завершения) направляет совместную деятельность группы детей;  

- совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по 

его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но 

выступает в роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей;  

- самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей 

без всякого участия педагога. Это могут быть самые разнообразные коллективные 

детские игры и различные варианты коммуникативных практик.  

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции 

в процессе образовательной деятельности.  

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности (например, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская). В игре закладываются основы личности 

ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в 
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отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, 

дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и 

инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 

коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 

психотерапевтическую и другие.  

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство саморазвития, самовоспитания, 

самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка 

приводит к серьёзным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей.  

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты её 

применения в  дошкольном образовании.   

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в 

утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм 

жизни детского сада, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

может включать:  

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и др.);  

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми 

(в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, 

иллюстраций,  

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и др.);  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;  

- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и др.);  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и др.);  

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и др.).  

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено 

время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 
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нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно. В отечественной науке занятие является формой организации 

обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями 

и др. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических 

событий, проектной деятельности, дидактических игр, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и др. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, 

их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания.  

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении непосредственной образовательной деятельности в рамках 

сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, 

длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей 

дошкольного возраста определяются Гигиеническими нормативами.  

Введение термина «занятие» не означает возвращение к регламентированному 

процессу обучения, не побуждает педагогов отказаться от сложившихся в 

последние годы подходов к организации образовательной деятельности детей. 

Термин фиксирует форму организации образовательной деятельности. 

Содержание и форму проведения занятий педагог определяет самостоятельно.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом); элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми, индивидуальную работу; 

проведение спортивных праздников (при необходимости).  

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

может включать: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 

ремонт книг,  

- настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-

самоделок для игр малышей);  
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- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, 

музыкальные и литературные досуги, слушание аудиокассет и др);  

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и др.);  

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и др.;  

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и др.;  

- слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации;  

- выставки детского творчества, изобразительного искусства, мастерские, 

просмотр репродукций картин классиков и современных художников и др.;  

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; работу с родителями (законными представителями).  

Для   организации   самостоятельной  деятельности   детей   в   группе 

создаются различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, 

творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает 

самостоятельный  выбор  ребёнком  её  содержания,  времени,  партнеров.  Педагог 

может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность 

детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать 

познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и 

другое).  

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит 

в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 

творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, 

обеспечивают их продуктивность.  

 

8. Перечень программ, технологий, методических пособий 

 

От 5 до 6 лет 

 Физическое развитие Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: Для занятий с детьми 3–7 лет.   

комплексы упражнений для детей 5–6 лет.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа (5–6 лет).   

От 6 до 7 лет 

 Физическое развитие Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: Для занятий с детьми 3–7 лет.   
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Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 6–7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 

 

9. Календарный план воспитательной работы 

 

А) Федеральный календарный план воспитательной работы  в 

соответствии с ФОП:  

  

Месяц  Неделя  Тема  

Сентябрь   1 неделя   1 сентября: День знаний   

2 неделя   3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом;   

3 неделя   8 сентября: Международный день распространения 

грамотности   

4 неделя  27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников   

Октябрь   

  

1 неделя   

  

1 октября: Международный день пожилых людей;  

Международный день музыки   

2 неделя   4 октября: День защиты животных   

3 неделя   5 октября: День учителя;   

4 неделя   Третье воскресенье октября: День отца в России   

Ноябрь  1 неделя   4 ноября: День народного единства;   

2 неделя   8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России.  

3 неделя   Последнее воскресенье ноября: День матери в России   

4 неделя   30 ноября: День Государственного герба Российской 

Федерации   

Декабрь  1 неделя   

  

декабря: День неизвестного солдата; Международный день 

инвалидов   

2 неделя   5 декабря: День добровольца (волонтера) в России.  8 

декабря: Международный день художника.   

3 неделя   12 декабря: День Конституции Российской Федерации   

4 неделя   31 декабря: Новый год   

Январь  1 неделя   Рождество   

2 неделя   Международный День «Спасибо»   

3 неделя   27 января: День снятия блокады Ленинграда   

4 неделя   День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста   
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Февраль  1 неделя   2 февраля: День разгрома советскими войсками 

немецкофашистских войск в Сталинградской битве   

2 неделя   8 февраля: День российской науки; 15 февраля: День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами  

Отечества;   

3 неделя   21 февраля: Международный день родного языка;   

4 неделя   23 февраля: День защитника Отечества   

МАрт  1 неделя   8 марта: Международный женский день;   

2 неделя   18 марта: День воссоединения Крыма с Россией   

3 неделя   «Международный день птиц»   

4 неделя   27 марта: Всемирный день театра.   

Апрель  1 неделя   «Всемирный День здоровья»   

2 неделя   12 апреля: День космонавтики   

3 неделя   «Международный день детской книги»   

4 неделя   «Весне дорогу»   

Май  1 неделя   1 мая: Праздник Весны и Труда   

2 неделя   9 мая: День Победы   

3 неделя   19 мая: День детских общественных организаций России   

4 неделя   24 мая: День славянской письменности и культуры   

Июнь  1 неделя   июня: День защиты детей   

 2 неделя   6 июня: День русского языка   

3 неделя   12 июня: День России;   

4 неделя   22 июня: День памяти и скорби   

Июль  1 неделя   8 июля: День семьи, любви и верности.   

2 неделя   «Наши любимые увлечения»   

3 неделя   «День Нептуна»   

4 неделя   «Международный день дружбы»   

Август  1 неделя   «День цирка»   

2 неделя   12 августа: День физкультурника   

3 неделя   22 августа: День Государственного флага Российской 

Федерации   

4 неделя   27 августа: День российского кино.   

 

б) Календарный план воспитательной работы ДОУ 

 Патриотическое направление воспитания (ценности Родина и природа)  

 Духовно-нравственное направление (ценности милосердие, жизнь, добро) 

 Социальное направление воспитания (ценности человек, семья, дружба, 

сотрудничество) 

 Познавательное направление воспитания (ценность познания)  

 Физическое и оздоровительное направление воспитания (ценности жизнь и 

здоровье)  
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 Трудовое направление воспитания (ценность труд)  

 Этико-эстетическое направление воспитания (ценности культура и 

красота)  

 
 
Нед

ели 

 

Тема недели Мероприятия 

(Формы и способы раскрытия ценности) 

Дата Целевая аудитория 

Сентябрь 

1 Здравствуй, 

детский сад 

Тематическое занятие «Посмотри как 

хорош детский сад, где ты живешь!» 

 Дети младшего 

дошкольного 

возраста 

Развлечение «Путешествие в страну 

Знаний!» 

 Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Тематическое мероприятие «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

 Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

2 Азбука 

безопасности 

Развлечение по ПДД ««Как клоун Клепа 

подружился с дорожными знаками» 

 Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Беседа «Международный день 

распространения грамотности» 

 Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

3 Вот и осень в 

гости к нам 

пришла. Дары 

осени 

Выставка «Осенние фантазии»  Родители, дети 

дошкольных групп 

Развлечение «День работника 

дошкольного образования» 

 Дети старшего 

дошкольного 

возраста, 

сотрудники ДОУ 

4 Наша группа. 

Игрушки 

Развлечение «Веселый поезд»  Дети группы 

раннего возраста 

Мой город. 

День 

освобождения 

Смоленщины 

Тематическое занятие, посвященное Дню 

освобождения Смоленщины 

 Дети дошкольных 

групп 

Октябрь 

1 Я и моя семья Спектакль «Теремок»  Дети группы 

раннего возраста 

Выставка рисунков «Бабушка рядышком с 

дедушкой» к Международному дню 

пожилых людей  

Развлечение «День музыки» 

 Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Тематическое занятие «День защиты 

животных»  

 Дети дошкольных 

групп 

2 Здравствуй 

осень золотая! 

Праздник Осени  Дети всех групп, 

родители 

Фотовыставка «День отца»  Дети всех групп 

3 Домашние 

животные 

Театрализованное представление «Репка»  Дети группы 

раннего возраста 

Хлеб- всему 

голова 

Презентация «Всемирный день хлеба»  Дети дошкольных 

групп 
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4 Дикие 

животные 

Путешествие по альбому «Дикие 

животные» 

 Дети группы 

раннего возраста 

Мир 

животных 

осенью 

Выставка рисунков «Осень в лесу »  Дети дошкольных 

групп 

Ноябрь 

1 Мой дом Тематический досуг «Ладушки в гостях у 

бабушки» 

 Родители детей 

групп раннего 

возраста 

Моя Родина Досуг «День народного единства»  Дети дошкольных 

групп 

2 

 

Поздняя 

осень. Деревья 

и кустарники 

Акция «Зимующие птицы», «Синичкин 

день» (вывешивание кормушек) 

 Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Тематическое развлечение «Кузьминки- 

осени поминки» 

Дети дошкольных 

групп 

3 Я в мире 

человек. Я 

пока еще 

расту. 

Экскурсия в медицинский кабинет.  Дети группы 

раннего возраста 

Я в мире 

человек. Права 

ребенка. 

«Город счастья» праздник по правам 

ребёнка 

 

 Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

4 День матери Праздник «Мамочка любимая моя!», 

посвящённый Дню матери. 

 Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Презентация «День Государственного 

герба Российской Федерации» 

 Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Декабрь 

1 

 

Здравствуй, 

гостья Зима! 

Тематическое мероприятие 

«Международный день инвалидов» 

 Дети дошкольных 

групп 

Презентация «День добровольца 

(волонтера) в России» 

 Дети дошкольных 

групп 

Спортивное  развлечения «Зимушка- 

зима» 

 Дети группы 

раннего возраста 

2 

 

Транспорт Тематическое развлечение «Путешествие в 

мир транспорта» 

 Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Беседы «День Конституции Российской 

Федерации», «День героев России» 

 Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Тематическое мероприятие 

«Международный день художника» 

 Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

3-4 Дружно 

встретим 

Новый год 

Праздник «Новогодний карнавал»  Дети всех групп, 

родители 

Творческий конкурс «Новогодние чудеса»  Дети, родители 

Январь 

1,2 Зимние забавы Развлечение «Прощание с ёлочкой»  Дети группы 

раннего возраста 

Зимушка – Развлечение «Прощание с ёлочкой»  Дети дошкольных 
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зима групп 

Развлечение «Пришли Святки - запевай 

колядки!» 

 Дети 

подготовительных 

групп 

3 Зимние забавы Викторина «Зимние забавы»  Дети дошкольных 

групп 

4 В гостях у 

сказки 

Познавательный квест «На неведомых 

дорожках» 

 Дети дошкольных 

групп 

Тематическое мероприятие « День снятия 

блокады Ленинграда» 

 Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Февраль 

1 Зимняя 

одежда и 

обувь 

Тематическое мероприятие «На прогулку с 

куклой Катей» 

 Дети группы 

раннего возраста 

Морозные 

деньки.Зимние 

виды спорта. 

Спортивное развлечение «Зимние деньки»  Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Беседа «День разгрома советскими 

войсками немецко-фашисткихвойск в 

Сталинградской битве» 

 Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

2 Гости на 

кормушке 

Эколого-культурная акция «Покормите 

птиц зимой» 

 Родители, дети 

дошкольных групп 

Презентация «Хотим знать все» (День 

российской науки) 

 Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

3 Праздник пап Беседа «День памяти о россиянах, 

исполнявших долг за пределами 

Отечества» 

 Дети дошкольных 

групп 

День 

защитника 

Отечества 

Праздник «День защитников Отечества»  Дети старшего 

дошкольного 

возраста, родители 

Беседа «Международный день родного 

языка» 

 Дети дошкольных 

групп 

4 Профессии  Викторина «Путешествие в мир 

профессий» 

 Дети дошкольных 

групп 

  Фольклорный праздник «Широкая 

Масленица» 

 Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Март 

1 Международн

ый женский 

день 

Утренники, посвященные 

Международному женскому дню (8 марта) 

«Весёлые нотки для мам!» 

 Дети всех групп, 

родители 

Выставка рисунков «Моя мама»  Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

2 Встречаем 

весну 

Общесадовский смотр – конкурс на 

лучший огород на окне «Огород круглый 

год» 

 Дети всех групп 

Весна шагает 

по планете 

Тематическое занятие «Весна шагает по 

планете» 

 Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

  Тематическое занятие « День 

воссоединения Крыма с Россией» 

 Дети старшего 

дошкольного 
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возраста 

3 Птицы Тематическое занятие с презентацией 

«Птицы наших лесов» 

 Дети всех групп 

Тематическое мероприятие «Сороки или 

жаворонки» (Международный день Земли) 

 Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

4 Мебель. 

Посуда 

Оформление альбома загадок совместно с 

родителями по теме «Мебель». 

 Дети группы 

раннего возраста, 

родители 

Театразованное представление «Федорено 

горе» 

Всемирный день театра. 

 Дети дошкольных 

групп 

Апрель 

1 Быть 

здоровыми 

хотим 

Праздник «День здоровья»  Дети дошкольных 

групп 

2 Природа 

вокруг нас 

(Звезды и 

ракеты) 

Тематическое занятие «Если очень 

захотеть, можно в космос полететь!» 

Просмотр презентации  

 Дети группы 

раннего возраста 

Этот 

загадочный 

космос 

Праздник «День космонавтики»  Дети старшего 

дошкольного 

возраста, родители 

3 Насекомые Праздник «Всемирный день Земли»  Дети среднего и 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Тематическое занятие Тема: «Кто на 

полянке живет» 

 Дети группы 

раннего возраста 

4 Азбука 

безопасности 

Тематическое занятие «Азбука 

безопасности» 

 Дети дошкольных 

групп 

Тематическое занятие «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

 Дети групп раннего 

возраста 

Май 

1- 

2 

Моя Родина-

Россия. День 

Победы 

Выставка рисунков «Празник Весны и 

Труда» 

 Дети всех групп 

Праздничное мероприятие ко Дню Победы 

«Этих дней не смолкнет слава» 

 Дети старшего 

дошкольного 

возраста, родители 

Экскурсия в сквер Памяти, в музей 

совместно с родителями, для возложения 

цветов к памятнику Героям Великой 

Отечественной войны родного города 

 музей, дети, 

родители 

3 Народные 

игрушки 

Развлечение «Матрешки»  Дети групп раннего 

возраста 

Народная 

культура и 

традиции 

Выставка детских работ «Путешествие в 

сказку узоров и орнаментов » 

 Дети всех групп 

  Презентация , посвященная Дню детских 

общественных организаций России 

 Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

4 Мои любимые 

книги 

Театрализованное представление « 

Колобок» 

 Дети группы 

раннего возраста 
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Тематическое мероприятие, посвященное 

Дню славянской письменности  

 Дети старшкго 

дошкольного 

возраста 

Выпускной бал «До свидания, детский 

сад!» 

 Дети 

подготовительных 

групп, родители 

ИЮНЬ 

1 Счастливое 

детство 

Развлечение «Мыльные пузыри!»   Дети группы 

младшего 

дошкольного 

возраста 

Праздник «Да здравствуют дети на всей 

планете!» 

 Дети дошкольных 

групп 

Мероприятие  «Что за прелесть, эти 

сказки», посвящённый Дню рождения А.С. 

Пушкина 

 Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

2 Неделя 

знатоков 

своего края и 

страны 

Тематический досуг «День России»  Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

3 Неделя 

экспериментов 

Час мужества «День памяти и скорби»  Дети 

подготовительных 

групп 

4 Неделя 

секретов 

природы 

Международный день друзей  Дети дошкольных 

групп 

Тематическое развлечение «Если с другом 

вышел  путь» 

 Дети группы 

раннего возраста 

ИЮЛЬ 

1 Неделя семьи, 

любви и 

верности 

Фотовыставка «Семьи счастливые 

моменты» 

 Дети всех групп 

Досуг «День семьи, любви и верности»  Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

2 Неделя в 

гостях у 

сказки 

Выставка рисунков «Моя любимая сказка»  Дети дошкольных 

групп 

Тематическое занятие (драматизация) «В 

гостях у Колобка» 

 Дети всех групп 

3  Во саду ли в 

огороде 

Тематическое мероприятие «Корзинка 

витаминок» 

 Дети всех групп 

4 Неделя 

творчества 

Развлечение «По морям, по волнам»  (День 

Военно-морского флота) 

 Дети дошкольных 

групп 

Август 

1 Неделя 

безопасности 

Международный день светофора  Дети дошкольных 

групп 

2 Неделя 

здоровья и 

спорта  

Развлечение «День физкультурника»  Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

Тематическое мероприятие «Мой веселый, 

звонкий мяч» 

 Дети группы 

младшего 
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дошкольного 

возраста 

3 Неделя 

познания  

Тематическое развлечение «День 

Российского флага» 

 Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

4 Прощание с 

летом 

Тематическое мероприятие, посвященное 

Дню российского кино. 

 Дети дошкольных 

групп 

  Тематический досуг «Прощание с летом, 

краски лета» 

 Дети дошкольных 

групп 

 


