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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Пояснительная записка. 
1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: реализации основной образовательной программы - создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи: 

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребенка; 

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 

математикой, игрой; 

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 

— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 



   

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

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

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

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

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

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

взрослых в организации. 

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

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

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

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

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

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

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

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

особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

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

4) Развитие речевого творчества. 

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



   

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

литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

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

музыкальной и др.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

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

крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

      

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является 

развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 



   

1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастная характеристика детей 1-2 лет 

 

      Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях 

дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети начинают 

координировать свои движения.  

      На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному 

детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на 

втором году можно считать лишь отобразительной). 

      Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. Дети усваивают названия 

предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 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. 

     Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, 

одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (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 со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

      На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым 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 со взрослым, 

хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

     На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Однако опыт 

взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована.  

      

 

 



   

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на 

корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-коммуникативное  развитие 

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные 

реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется 

эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  возраста  

характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  

заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  

произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  

элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  

Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  

взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, 

но моменты общей игры кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет 

игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

 Речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  понимание  речи. Слово  
отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  
развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить 
простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-1500  
слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  
родного  языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями. 

  Познавательное  развитие 

 В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее 

значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные 

свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при 

восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают 



   

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, 

т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его 

интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно 

немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в 

узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что 

им понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  

формой  мышления  становится  наглядно-действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 

               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   является  рисование  и  лепка.  

Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  

ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  

является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  музыку,  выполнять  простейшие  

музыкально-ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  

музыкальные  фразы. 

 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  

предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  

более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  

возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  

его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  

стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  

предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в 

значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  

правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  



   

забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться 

носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-коммуникативное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому 

человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  

(«Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, 

по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое  развитие 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  

свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  

которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной 

чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход 

от исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  

использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  

отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

Познавательное развитие. 



   

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в 

окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, 

предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  

свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  

предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  

величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  

простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  

Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   

характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  

годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  

выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  

интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 

частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  

5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, 

движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  

песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  

формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  

отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  

Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  

может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  

мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  

выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  

основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  

естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  

несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  

и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  



   

ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-

ритмических  и  художественных  способностей.  

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит 

компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  движении.  

Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса 

деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные 

интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  

перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  

леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  

одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  

одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  

самостоятельность  ребенка.  

Социально-коммуникативное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего 

положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие 

средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: 

способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. 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. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 



   

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  

отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  

постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность 

совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое 

дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими 

языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и 

животными)  проявляется  самостоятельность. 

Речевое  развитие 

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

которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  

в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  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.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  

другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 

Познавательное развитие 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  активность.  5-ти летние  

«почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  

неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  

формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  

восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  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  оказываются  способными  использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  

решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  

деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  

собственному  замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-изобразительно-

музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  

эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  

увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  

желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  

развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  

самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  

детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  

животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  

изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  

Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  

круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  

рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  

Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  

способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  

инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными  

видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  

прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  

надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  



   

5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  

радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  

хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - 

более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  

ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  

с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  

навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Речевое  развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  

намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

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

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

при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  

Дети  используют  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. 

Познавательное развитие. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  

предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  

промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  

дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  

несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  

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

преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  

мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  

правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

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

используют и  называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  



   

зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  

деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из 

бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-коммуникативное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  содержательных  контактах  со  

сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  

объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  

дифференцированное  представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и 

мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  начала игры  и  строят  свое  

поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  

и  интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  

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

организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  

пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  эмоционального  

состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  

Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  

прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  

о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  

возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  

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

представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  

композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  

рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  

отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  

более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  

круглой  формы  разных  пропорций. 



   

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  

ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  

слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  

выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. 

Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  различные  движения,  

которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  

усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  

могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  

взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  

(произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  

играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  

поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  

заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-коммуникативное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать 

свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, 

терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в 

социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые 

возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, 

проигрывателя и т.п.). 



   

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей, 

отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  

становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  

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

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

менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как 

покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  

взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; 

способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и 

глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное  предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с 

результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Речевое  развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  скоординированных 

предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  

формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  

произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  

спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  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.  

Познавательное  развитие 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  

наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   

навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  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  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  

произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  



   

появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  

овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  материала. Они  свободно  

владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  

симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  

осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  

придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  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;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  

принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  

подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   

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

глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  

лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  

тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует 

активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, 

способность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация 

достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет 

разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  к  какому  жанру  

принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, 

замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

2. Планируемые результаты усвоения программы 
          Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

         К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

 



   

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание 

и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 



   

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 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 личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 
1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организм;  

 всестороннее совершенствование физических качеств; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 



   

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, 

способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое). 

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.) 

Принципы физического развития: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

 цикличность. 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 



   

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МАДОУ № 139 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная деятельность  6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 8-10 минут 10-15 минут 10- 15 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 



   

раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 2 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2-4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

         1 день в месяц          1 раз в месяц 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В МАДОУ № 139 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 6- 

15 минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями 

Ежедневно в течение 10 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) 

детей, длительность 10-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений 

на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю, из них 1занятие  на прогулке, в виде 

подвижных игр. Длительность- 10- 30 минут 

7.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, 



   

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МАДОУ №139 

продолжительность зависит от индивидуальных особенностей 

8.  Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

9.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год 

10.  Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 

30 мин. 

11.  Совместная физкультурно- оздоровительная 

работа детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, 

длительность 25- 30 мин 

12.  Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых мероприятиях 

детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, 

праздников, посещения открытых занятий 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 
 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

     2. ходьба босиком Все группы ежедневно 

      3. облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 



   

 

 

 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 
 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

2-7 лет,  

 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. пальчиковая гимнастика ежедневно 

2. дыхательная гимнастика ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 



   

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

5. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

НОД по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья,  

 

 

 

Неделя здоровья 

Объяснение, показ, дидактические игры, 

чтение художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 

материал, досуг, театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 



   

2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ 

и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 

4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

5. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

6. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 

семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с 

медицинскими учреждениями. 

7. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития 

и воспитания детей. 

8. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

9. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

10. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 

способствующего укреплению семьи. 

           

 

 

            



   

         1.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель:                                                                                                                                                                                                                      
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

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

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

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

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

в ДОУ 

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

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

                                                                 1.2.1.Игровая деятельность 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

Игры 
Возрастная адресованность (годы 

жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры,  Игры- С животными и людьми            

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1


   

возникающие по 

инициативе 

ребенка 

экспериментирования С природными объектами           

Общения с людьми         

Со специальными игрушками для 

экспериментирования        

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно -отобразительные             

Сюжетно - ролевые           

Режиссерские           

Театрализованные            

Игры, связанные 

с исходной 

инициативой 

взрослого 

 Обучающие игры  

 Предметные         

Сюжетно - дидактические          

Подвижные         

Музыкальные         

Учебно - предметные дидактические           

 Досуговые игры   

Интеллектуальные            

Забавы         

Развлечения           

Театральные            

Празднично-карнавальные          

Компьютерные           

Игры народные, 

идущие от 

исторических 

традиций этноса  

 Обрядовые игры  

        

Семейные          

Сезонные          

 Тренинговые игры 

Интеллектуальные            

Сенсомоторные        

Адаптивные          

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
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  Досуговые игры 

Игрища             

Тихие        

Забавляющие        

Развлекающие          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

структурные элементы игры 

Сюжет (тема) игры 

Содержание 

Игровая (воображаемая, мнимая) ситуация 

Замысел 
Правила 

Ролевое (игровое) взаимодействие 

Ролевое (игровое) действие 

Роль 



   

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. 

 

 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался»  и усваивался 

новый, более сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей как на 

осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, предполагающем диалог с 

несколькими участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного построения) и 

воспитывающем полифоничное слуховое восприятие; 

  создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в поиске решения 

задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают «вмешательство» взрослого в виде 

прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) 

воздействия на игру и играющих. 

 

 



   

 

 

Комплексный метод руководства игрой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая поддержка 

самодеятельных игр, 

обеспечение педагогических 

условий развития игры 

1.Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности. 

 

2.Передача игровой 

культуры ребенку 

 

3.Развивающая 

предметно-

игровая среда 

 

4.Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми 



   

1.2.2.Патриотическое воспитание. 

Цель. 

Способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   интеллектуально развитой творческой 

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

 

Задачи. 

1) Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного города; 

3) Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, традициях, 

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

4) Воспитание чувства гордости  за казанцев; 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

 

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

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

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам. 

  

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

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

можно выделить следующие: 

 

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

средства человек становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

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

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

семьи, ее природное назначение 



   

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

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

тульский край  честным трудом.  

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

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

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

особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

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

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

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

патриотических чувств. 

 

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

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

формирование интереса к общечеловеческим проблемам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательный 
(представления ребенка  
об окружающем мире) 

 

Эмоционально-побудительный 
(эмоционально-положительные  

чувства ребенка к окружающему миру) 

• Любовь и чувство привязанности 

  к родной семье и дому 

•  Интерес к жизни родного города 

  и страны 

•  Гордость за достижения своей 

  страны 

•  Уважение к культуре и традициям 

  народа, к историческому  

  прошлому 

•  Восхищение народным 

  творчеством 

•  Любовь к родной природе, 

  к родному языку 

•  Уважение к человеку-труженику 

  и желание принимать посильное 

  участие в труде 

 

Деятельностный 
(отражение отношения 

к миру  
в деятельности 

• Труд 
• Игра 
• Продуктивная 

деятельность 
• Музыкальная 

 деятельность 
• Познавательная 

  деятельность 

Компоненты патриотического воспитания 

 



   

    Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой 

личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех 

группах, в разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к 

родному городу, к своей стране. 

1.2.3.Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Задачи: 

1) формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них; 

2) приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 
 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей 

обстановки; 
 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  меняющейся ситуации и 

построению адекватного безопасного поведения; 
 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 
   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 
  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 
  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 



   

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе 
игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную 
сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию  и т.д. Эти качества очень 
нужны и для безопасного поведения. 

 

Примерное содержание работы 
 

1) Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

 Устройство проезжей части. 

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

 Правила езды на велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 



   

 Полицейский- регулировщик. 

 Правила поведения в транспорте. 

 Если ребенок потерялся на улице. 
 

1.2.4.Развитие трудовой деятельности. 
 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей 

деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания 

важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению 

самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми 

навыками, ощущению радости от своих умений, самостоятельности). 

 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей 

деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, 

развитию самостоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие 

этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению 

радости от собственного труда). 

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со 

сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению 

общего дела, осознания себя как члена детского общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 



   

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше     

   ее воспитательный потенциал. 

 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объема работы, а с 

учетом проявления заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

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. 
 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 



   

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный 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. 

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  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические игры 

3-7 лет 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность (НОД), 

экскурсии, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  режимом  

дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

Беседы, обучение, чтение  

худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 



   

сверстниками   и  

взрослыми 

 

группы игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки (объяснение, 

напоминание) 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, чтение    

худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение задач 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

3. Формирование 

гендерной, семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-



   

школе 

группы 

чтение  

рассказ 

экскурсия 

Исследовательская 

деятельность 

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. Формирование 

патриотических чувств 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

познавательные беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

1. Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  

-   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

Деятельность 

 



   

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение,  наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи сверстнику 

и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 

7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей  

 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, поручения,  

совместный труд, 

дидактические игры, 

продуктивная деятельность 

Обучение, показ, объяснение 

напоминание Дидактические 

и развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 



   

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов 

побуждающих детей к 

закреплению желания 

бережного отношения  к 

своему труду и труду других 

людей  

совместный труд 

детей 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение 

Трудовые поручения, участие 

в совместной со взрослым в 

уборке игровых уголков,   

участие в ремонте атрибутов 

для игр детей и книг.  

Уборка постели после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем материалы для 

занятий, убирать их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в природе 3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и развивающие 

игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными.  

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 



   

животными 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, дидактическая 

игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и 

развивающие игры. Трудовые 

поручения, 

 участие в совместной работе 

со взрослым в уходе за 

растениями  и животными, 

уголка природы 

Выращивание  зелени для 

корма птиц в зимнее время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде и 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 

 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

 совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной 

литературы, дидактическая  

игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке природы. 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые поручения, участие 

в совместной работе со 

взрослым в уходе за 

растениями и животными,  

уголка природы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Совместная деятельность 

детей  и взрослых, 

продуктивная деятельность 

Показ, объяснение, обучение, 

напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры. Трудовые 

поручения,  

Участие со взрослым по 

Продуктивная 

деятельность 



   

ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг, 

Изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью. игры и игрушки 

своими руками. 

7.5. Формирование  

первичных 

представлений  о труде 

взрослых 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Наблюдение ,  целевые 

прогулки , рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, 

встречи с людьми  

интересных профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

 
Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с 

целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 



   

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию 

условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся 

в семье. 

9. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

10.Повышение правовой культуры родителей. 

11.Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, 

унижающих достоинство ребёнка. 

12.Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои 

любимые дела», «Моё настроение». 

13.Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в 

твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 

 

 

2.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным 

языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

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

4) Развитие речевого творчества. 



   

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

литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения грамоте. 

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

 

Принципы развития речи 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практик 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ 

 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места звука в 

слове. 



   

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) 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. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой 

 



   

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, 

воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, 

данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность 

книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 



   

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного 

непринудительного чтения 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
 

3 -5 лет, 

вторая 

младша

я,  

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- 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. 

- Содержательное 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, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



   

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 

контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 

- Театрализованные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младша

я,  

средняя 

группы 

 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные 

игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок, по картине 

.Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение,разучивание 

- Беседа 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 



   

подгот. 

к школе 

группы 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного произведения 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

младша

я,  

средняя 

группы 

 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. 

к школе 

группы 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 

литературы 

- Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни формул 

речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формировани

е  интереса  и 

потребности  в 

чтении 

3-5 лет  

вторая 

младша

я  и 

средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 



   

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Игры-драматизации, 

 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы 

работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

2.  «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

речевого 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. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 

продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

5. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей («Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи», , «Страна вежливых слов»,  

«Путешествие по сказкам Пушкина», «День рождения Габдуллы Тукая», «Муса Джалиль–  

наш великий земляк» и т.п.). 



   

6. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа 

по наглядным материалам . 

7. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. 

целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

8. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «На 

пороге Новый год» и т.п. 

9. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

10. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи 

детства» с участием родителей. 

11. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 

 

 

 

 

1.4. Образовательная область  «Познавательное развитие» 
 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

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

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

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

народа, об отечественных традициях и праздниках. 



   

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления памяти 

и внимания 

Различные вида 

деятельности 

Вопросы детей 

Образовательная 

деятельность по развитию 

логики 

Развивающие игры 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Развитие познавательной 

мотивации 

Развитие любознательности 

Использование схем, 

символов, знаков 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Формирование специальных 

способов ориентации 



   

 

 

 

 

 

Построение образовательной деятельности  

в зоне ближайшего развития ребенка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические условия успешного 

и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 

 

 

«Уровень актуального 

развития» (УАР) 

характеризуется тем, какие 

задания ребенок может 

выполнить вполне 

самостоятельно 
 

«Зона ближайшего развития» 

(ЗБР) 

обозначает  то, что ребенок не 

может выполнить самостоятельно, 

но с чем он справляется с 

небольшой помощью 
 

Обученность 

Воспитанность 

Развитость Развиваемость 

Воспитуемость 

Обучаемость ЗБР 

УАР 

Обеспечение использования собственных, в 
том числе «ручных», действий в познании 
различных количественных групп, дающих 
возможность накопления чувственного опыта 
предметно-количественного содержания 

Использование разнообразного 
дидактического наглядного материала,  
способствующего выполнению каждым 
ребенком действий с различными 
предметами, величинами 



   

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование разнообразного 
дидактического наглядного материала,  
способствующего выполнению каждым 
ребенком действий с различными предметами, 
величинами 

Использование разнообразного дидактического 
наглядного материала, способствующего 
выполнению каждым ребенком действий  
с различными предметами, величинами 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» 

Организация речевого общения детей Организация обучения детей  

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при организации жизни 
детей в детском саду, дающая 
возможность самостоятельного 
накопления чувственного опыта и его 
осмысления. Основная роль воспитателя - 
организация ситуаций для познания 
детьми отношений между предметами, 
когда ребенок сохраняет в процессе 
обучения чувство комфортности  
и уверенности в собственных силах 

Психологическая перестройка  
позиции педагога на личностно-
ориентированное взаимодействие 
с ребенком в процессе обучения,  
содержанием которого является 
формирование у детей средств и 
способов приобретения знаний 
в ходе специально 
организованной самостоятельной 
деятельности 

Фиксация успеха,  
достигнутого ребенком,  
его аргументация 
создает положительный 
эмоциональный фон для 
проведения обучения, 
способствует 
возникновению  
познавательного 
интереса 



 

1.4.1.Развитие элементарных математических представлений 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

Развивающие задачи РЭМП 

 

1)  Формировать представление о числе 

2) Формировать геометрические представления 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, 

об арифметических действиях) 

4) Развивать сенсорные возможности 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных 

величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях 

классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных 

величин 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии –  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  накопления 

чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить понятия 

«число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении 

математических понятий 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях 



 

2) Демонстрационные опыты  

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления  (средняя и 

старшая группы) 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы) 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  (подготовительная группа, 

на основе соглашения с детьми) 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы) 

 

1.4.2.Детское экспериментирование 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 
 

 

 

    

Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ воспитателя) 

и лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и опыт-

исследование 

 

 

 

 

 



 

1.4.3.Ребенок и мир природы 

 

 

Общий дом природы 

 

 

 

 

Содержание образования 

 

 

 

 

Живая природа 

 

  

Неживая природа 

 

 

  

 

растения 

 

  

грибы 

  

животные 

  

человек 

  

вода 

  

почва 

  

воздух 

 

Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 

 

 

 

 



 

 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

 

наглядные  практические  словесные 

   

 

  

наблюдения  рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 игра  труд в 

природе 

 элементарные 

опыты 

  рассказ 

 беседа 

 чтение  

     

 

      

 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния  

предмета по отдельным 

признакам 

 восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам 

  дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения 

и игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в т.ч. 

строительные 

  индивидуаль-

ные поручения 

 коллективный 

труд 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Система формирования отношения ребёнка к природе родного края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Природа родного края 

 
Истоки отношения 

к  природе 
 

 Малая Родина 

 Семья 

 

Ребенок 

 

Педагог 



 

 

1.4.4.Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и 

обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и 

уважением к людям. 

 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 Знания должны нести информацию (информативность знаний. 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

 

Формы организации образовательной деятельности 
 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным 

миром. 

 

 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

 Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

 Методы, 

способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

   

 
    

 Элементарный  

анализ  

 Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы 

детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 

   Воображаемая  

ситуация 

 Придумывание 

сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 

   Прием предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных 

ситуаций 

 Беседа 

 

 

 

 



 

Формы  работы  с детьми в  образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени  

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Интегрированные  

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

 5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, подвижные)  

 

2. Детское  

эксперименти-

рование 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 



 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

 деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

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 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 



 

* ознакомление  с 

природой 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

фильмов, слайдов  

 Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 



 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

 
Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательно-речевое 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 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. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 



 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

8. 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.). 

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

10. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья, 

«Семья и спорт», «Я живу в городе Казань», «Как мы отдыхаем» и др. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «На 

пороге Новый год» и т.п. 

12. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

13. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей 

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

14. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов 

для познавательно-творческой работы. 

15. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

16. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

17. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

18. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 

 



 

1.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

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

музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 



 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества 

предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, 

прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к 

изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры 



 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, 

характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, 

сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со 

своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 



 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

1.5.1.Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы (обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности):  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, 

созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности 

эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самос-

тоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства. 

 



 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру 

 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), к самостоятельной 

творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество).  

 

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 сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  

4) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование эстетического вкуса; » метод 

разнообразной  художественной практики. 

5) Метод сотворчества (с педагогом, сверстниками). 

6) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

7) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

 

 

Принципы интегрированного подхода: 

  

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как явления жизни в целом. 

Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, 

пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных 

явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи 

искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного 

иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 



 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания 

произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых 

народов в определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными 

объектами, духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями 

друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

1.5.2.Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Из природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно- габаритных модулей. 

 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 



 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для 

детей самостоятельное значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие 

сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом. 

1.5.3.Музыкальное развитие 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

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.  

Содержание работы «Слушание» 



 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование 

музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением 

и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, 

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 



 

Содержание работы «Творчество»( песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских 

музыкальных инструментах ) 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 

поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на 

инструментах. 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 



 

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живописи 

Развивающие игры 

Рассматривание чертежей 

и схем 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации. Игра 

на шумовых музыкальных 

инструментах; 



 

 

 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дидак-е  игры 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о музыке; 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Рассматривание портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование 

танцевального творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности. 

ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце 

и др 

Детский ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», 



 

«музыкальные занятия»   

 
Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

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 представлений об эстетическом воспитании 

детей. 

4. 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.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации и др.). 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

7. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей. 

9. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству . 

10. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

11. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 



 

12. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

13. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города. 

14. Организация совместных посиделок. 

15. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, 

придуманных детьми и их родителями). 

16. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

 

 
2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

2.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического 

«вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта 

познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, 

приемов действия, поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, 

невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности 

ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  



 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии 

индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении уме-

ниями и навыками самопознания).  

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-

ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод 

ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не 

навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно 

выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой 

культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

        Составляющие педагогической технологии: 

 

  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого 

профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать педагогический 

процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой набор 

специально разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной 

жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его 

развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмо-

ционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон 

социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на 

типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагоги-

ческое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифферен-



 

цированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный 

возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации 

его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, театра-

лизованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными 

делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализа-

ции детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъект^ 

детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, исполь-

зование дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского 

выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю регла-

ментацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаи-

модействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий 

по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого используются 

методика обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, по-

операционные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени взаимодействия: 

создание общей установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; 

реализация единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его лич-

ностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр математики, 

центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации 

содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех 

детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между 

детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой 

детей, их жизнерадостность, открытость). 



 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

 

2.2. Технологии проектной деятельности 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На этом 

этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или 

путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте  как потребность установить 

и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной 

деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и 

поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 

средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать 

творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога:  

 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  



 

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении 

поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

 

 

 

2.3. Технологии исследовательской деятельности 

 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности действий для 

осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация по-

лученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегреческого 

слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь 

отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, 

ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном. 

Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно заняться 

проектированием. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование — 

процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет 



 

ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а проект — это всегда 

решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

2) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). Примерные 

формулировки целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные фор-

мулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

3)  Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, что 

формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже 

вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя — права импровизировать. 

4) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза — 

это попытка предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» 

(гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

5) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить на 

вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов исследования 

в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой 

проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

6) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

7) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной  работы – это не просто 

окончание исследования, а начало решения следующей. 

 

    Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно навязать 

извне, оно рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что легко 

и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 



 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не могут- 

не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро про-

блемной ситуации — в данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого пред-

положения и результатов его опытной проверки в процессе диалога 

 

    Методические приемы:  
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения;  изложение различных 

точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, неопределен-

ностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным време-

нем решения и т.д.) 

 

     Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в 

процессе познания нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, делать вы-

воды, классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений делать 

выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 



 

 

 

2.4. Информационно - коммуникативные технологии 

 

    В МАДОУ № 139 применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных 

презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов.  

 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания 

детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать 

определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без 

переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие 

применение физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать 

на неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-

ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

 

 

 

2.5. Национально-региональный компонент 

 

              В ДОУ используется программа для детей 4-7 лет «Говорим по-татарски» - «Татарча сөйләшәбез” под редакцией 

З.М.Зариповой. Работа ведется по учебно-методическому комплекту по обучению русскоязычных детей татарскому языку. 

Проект состоит из трех частей: «Минем өем» (для средней группы), «Уйный-уйный усәбез», ( для старшей группы), 

“Мәктәпкә илтә юллар” (для подготовительной к школе группы).  

          Основной задачей изучения татарского языка в дошкольном возрасте является: - формирование первоначальных 

умений и навыков практического владения татарским языком в устной форме,  



 

- умение формировать мотивацию учения ребенка, активизировать в речи детей слова, обозначающие предмет, признак 

предмета и действие;  

- способствовать умению составлять небольшие рассказы по серии картинок с одним действующим лицом, сюжетной 

картине или из личных наблюдений ребенка. 

    В процессе обучения дети должны научиться воспринимать и понимать татарскую речь на слух и говорить по-татарски 

в пределах доступной им тематики, усвоенных слов. 

           Рабочая тетрадь является одним из основных компонентов учебно-методического комплекта (УМК) “Говорим по-

татарски”, предназначенные для детей 4-7 лет поможет ребенку усвоить лексику татарского языка, закрепить речевой 

материал, привлечь родителей активно включиться в процесс развития своего ребенка. В рабочей тетради даны задания на 

название, обобщение и сравнение предметов на определение их величины, размера, количества. 

Также национально-региональный компонент предусматривает реализацию следующих задач: 

- приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику Татарстан. Предоставление 

каждому ребенку возможность обучения и воспитания на родном языке, формирование основ нравственности на лучших 

образцах национальной культуры, народных традициях и обычаях; 

- изучение татарского языка; 

- ознакомление с историей Республики Татарстан, расширение знаний детей о своем родном крае. Создание 

благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития любви и уважения к людям другой 

национальности, к их культурным ценностям.  

 

 

 

 

 

II младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Задачи воспитания и обучения: 

Воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам, животным и растениям родного края. 

Продолжать укреплять и охранять здоровье детей. 

Воспитывать интерес к труду взрослых, учить с уважением относиться к их труду. 

Развивать речь детей 

 



 

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК) 

 

1. 

Физическое 

развитие 

Формирование у детей привычек здорового образа жизни, привитие стойких культурно-

гигиенических навыков, через устное народное творчество и художественную литературу 

татарского языка. Расширение представлений у детей  о себе и других детях, используя татарский 

фольклор.  

Развитие интереса к подвижным играм татарского народа, обучение правилам игр, воспитание 

умения согласовывать  движения, ориентироваться в пространстве. 

2. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Формирование  культуры общения и доброжелательного отношения к сверстникам, взрослым  в 

процессе народных игр. 

Обеспечение освоения основных процессов самообслуживания (самостоятельно или при 

небольшой помощи взрослого одеваться и раздеваться в определенной последовательности), 

отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде (расставить игрушки на полках, собрать 

кубики в коробку), используя малые формы устного творчества своего народа. 

Формирование представлений об удобном и безопасном способе выполнения простейших 

трудовых поручений (например, стул удобно взять, аккуратно, медленно не задевая других 

пронести его к месту). 

Обращение внимания детей на положительных сказочных героев и персонажей литературных 

произведений татарского народа. 

Стимулирование ситуативных проявлений   желания принять участие в  труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. 

Расширение и обогащение представления детей о труде людей родного города. 

Ознакомление с зеброй, светофором и правилами поведения на улице: разговаривать негромко, 

соблюдать чистоту. 

Передача детям знаний о доступных их пониманию опасных ситуациях, происходящих дома, в 

детском саду и на улицах родного города. 

Формирование элементарных представлений о некоторых растениях, о домашних и диких 

животных родного края.  

3. 

Познавательное и 

Ознакомление с образцами татарского фольклора: потешками, закличками, пальчиковыми играми, 

сказками. 



 

речевое развитие Формирование умений правильного понимания смысла произведений. 

Воспитание эстетических чувств, побуждение интереса к слушанию сказок, небольших рассказов, 

стихотворений. 

Воспитание умения слушать сказки, небольшие рассказы, стихи; обучение пониманию смысла 

произведения; ознакомление детей с прекрасными образцами татарского фольклора. Развитие всех 

компонентов устной речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи родного языка. 

Развитие свободного общения с взрослыми на родном языке. 

Развитие сенсорной культуры, используя образцы национальной одежды. 

Расширение знаний детей о своем родном городе – Нижнекамска; воспитание интереса к явлениям 

родной природы. 

4. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие интереса к национальной татарской музыке; закрепление понятий трех основных  

музыкальных жанров: песня, танец, марш на основе национального репертуара. Использование 

народных хороводных игр. 

Формирование интереса татарскому декоративно-прикладному искусству; обучение украшению 

изделий татарским орнаментом. Использование узоров «Листья», «Тюльпан», в ИЗО деятельности. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

во II младшей группе 

 

М
ес

яц
 Физическое развитие Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное и речевое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Казань Татарстан 



 

се
н

тя
б

р
ь
- 

м
ай

  

 

Игры 

«Түбәтәй» «Маэмай», 

«Ак куянкай», «Кояш 

һәм яңгыр» 

 

Беседы 

«С кем я живу», «О мамах 

и папах». 

Рассматривание 

альбомов 

 «Моя семья», «Труд 

взрослых в семье». 

Экскурсия «Хорошо у нас 

в саду» 

Сказки  

«Медведь и дед», «Кто что 

любит?»,  пер. Р.Ахмета. 

Поэзия 

А. Ерикеев «Осень 

наступила…», пер Л. 

Гинзбурга; М. Джалиль 

«Кукушка»; «Мой пес»;  

Г.Тукай «Наша семья», «Когда 

это бывает?». 

Проза   

А. Алиш «Два петуха» 

Для заучивания наизусть  

«Этот палец- дедушка…», Р. 

Миннуллин «Падает снег». 

 

 

 

 

Музыка 

Песенки, потешки, заклички  

«Баю-баюшки…», пер. Э. 

Каюмовой; « Ворона 

прилетела..» пер. Р. Ягафарова; 

«Большие ножки шли по 

дорожке...», пер. А. Аминова; 

«Дождик, дождик, лей, лей...»; 

«Ворона каркает: кар-карр..», 

пер. Р. Ягафарова. Хоровод 

«Күрсәт әле үскәнем», «Әпипә». 

Наблюдение за проведением 

праздников. 

ИЗО деятельность 

Лепка 

Тарелка, пиала. 

Аппликация 

«Красивая тарелка» 

Рисование 

«Узор на платке» (салфетке) 

Праздники 

«Сөмбелә», «Нардуган», 

«Нәүрүз», «Сабантуй» 

Россия 



 

Н
о
я
б

р
ь 

- 
А

п
р

ел
ь 

 

 

Игры 

«Кот и мыши», 

«Воробушки и кот», 

«Наседка и цыплята», 

«Кролики», 

«Солнышко и 

дождик», «Воробушки 

и автомобиль» 

Беседы 
«Что делать если 

потерялся», «Машины на 

нашей улице» 

Сказки 

«Теремок», «Маша и 

медведь» 

Поэзия 

А. Барто «Игрушки», К. 

Чуковский «Муха – 

цокотуха», «Айболит», 

«Мойдодыр» 

Проза 

Л. Толстой «Была у Насти 

кукла», «Был у Пети и Миши 

конь»,  В.Берестов «Большая 

кукла» 

Дли заучивания наизусть 

Пальчик-мальчик, Заинька 

попляши, Сорока-сорока 

Музыка 

Песенки, потешки, заклички  

«Петушок», «Ладушки», 

«Зайчик» 

ИЗО деятельность 

Лепка 

«»Неваляшка», «Цыпленок», 

«Яблоки лежат на тарелке» 

Аппликация 

«Украсим Маше сарафан» 

Рисование 

«Моя любимая игрушка», 

«Здравствуй, солнышко», «Снег 

кружится», «Дождик» 

Праздники 

«Рождество», «Масленица» 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

 Задачи  воспитания и  обучения: 

Воспитывать любовь к родному дому, детскому саду, родному краю. Знакомить с достопримечательностями родного 

города (села). 

Развивать интерес к культурному наследию татарского народа. Знакомить детей с изделиями декоративно-прикладного 

искусства. Воспитывать уважительное отношение ко всему, что создано руками предыдущих поколений. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК) 

1. 

Физическое развитие 

Воспитание интереса к движению, к совместным подвижным играм татарского и русского народа. 

Формирование положительного качества личности ребенка, применяя фонетические упражнения, 

физминутки, дыхательную гимнастику татарского и русского народа. 

Ознакомление с татарскими и русскими народными играми, развитие интереса к народным играм. 

Развитие творческих способности детей (придумывание разных вариантов игр), физические 

качества: быстроту, ловкость, выносливость во время подвижных игр; совершенствование 

двигательные умения и навыки детей. 

2. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование первичных представлений о РТ, России.  

Воспитание навыков вежливого обращения к взрослым и сверстникам, стремление вести себя 

сдержанно. 

Развитие представлений о справедливости, доброте, дружбе, смелости, правдивости. 

Обеспечение  самостоятельного и качественного выполнения процессов самообслуживания (без 

помощи взрослого одеваться и раздеваться;   складывать и вешать одежду, обувь, контролировать 

качество полученного результата), поддерживания порядка в группе и на участке под контролем 

взрослого,  самостоятельного выполнения  доступных трудовых процессов по уходу за растениями 

(поливать, рыхлить, опрыскивать, протирать листья) и животными в уголке природы и на участке 

(насыпать корм,  менять воду). 

Формирование  представлений о видах трудовой деятельности, приносящей пользу людям и 

описанных в произведениях писателей и поэтов своего города, татарского и русского народа. 

Поощрение  и закрепление  желания трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. 

Ознакомление с  опасными  ситуациями при контакте с животными и насекомыми, с 

элементарными приемами первой помощи. 

Формирование представлений об опасных для человека ситуациях на природе (ядовитые растения и 

грибы). 

Закрепление знаний о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира  

на улицах родного города. 



 

3 

Познавательное и 

речевое развитие 

Ознакомление детей с малым жанром татарского и русского фольклора, с ярко иллюстрированными 

книгами писателей и поэтов родного города. 

Воспитание эмоционального восприятия содержания произведений.  

Формирование у детей интереса к изучению родного и второго государственного языка через 

создание национального культурного пространства в ДОУ.  Побуждение детей к общению, 

используя информационно-коммуникативные технологии, игры- ситуации, наглядность. 

Формирование умений понимать и оценивать характеры героев, передавать интонацией голоса и 

характеры персонажей. 

Ознакомление с достопримечательностями родного города, столицей России-Москвы и с 

растительным и животным миром родного края. 

Развитие интереса культурному наследию татарского и русского народа. 

4 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ознакомление с народными музыкальными инструментами: гармонь («гармун»), балалайка. 

Совершенствование умения детей чувствовать характер музыки; ознакомление с простейшими 

движениями, характерными для татарского национального танца. 

Формирование интереса татарскому декоративно-прикладному искусству; обучение украшению 

изделий татарским орнаментом. Использование узоров «Листья», «Тюльпан», «Колокольчик» в ИЗО 

деятельности. 

Ознакомление детей с городецкими изделиями, выделяя элементы (бутоны, купавки, розаны, 

листья). 
Закрепление умений использовать элементов дымковской росписи для создания узоров. 

 

Комплексно-тематическое планирование  

работы в средней группе 

 

М
ес

яц
 Физическое раз-витие 

(физическая культура, 

здоровье) 

Социально-личностное 

развитие (безопасность, 

социализация, труд) 

Познавательно-речевое 

развитие (познание, чтение 

художественной литературы, 

коммуникация)  

Художественно-эстетическое 

развитие (музыка, 

художественное творчество) 

 

Казань, Татарстан 



 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р

ь 
Игры 
«Скок - перескок»,  

«Карусель», 

«Овощи», «Цветные 

автомобили» 

Игра-имитация  
«Мы в автобусе» 

Рассказ воспитателя о 

родном городе. 

Рассматривание 

иллюстраций о КамАЗе. 

Беседы 

 «Моя Республика 

Татарстан», 

«Знакомство с улицей 

города», 

«Поведение в транспорте», 

«Беседа о профессиях» 

 

 Музыка. 

Песенки, потешки, заклички, 

считалки, прибаутки 

«Осень наступила» муз. 

Л.Шигабутдиновой 

 Слушание  
«Әпипә» в обработке Р. 

Еникеевой, «Хороводная», 

«Давайте потанцуем» (диск 

«Шома бас»). 

ИЗО деятельность 

Лепка 

«Покормим птичек», «Подарок 

моему другу» 

Аппликация 

«Дом, в котором я живу» 

«Украсим фартук» 

Рисование 

«На улицах города», 

«Украшение платка» 

Праздник  
«Сөмбелә» 

Россия 

Н
о
я
б

р
ь 

  

 

Игры  
«Море волнуется», 

«Курица и цыплята». 

 

Беседы 

 «Страна, в которой мы 

живём», «Какими видами 

транспорта можно 

путешествовать по 

России», «Друг детей  - 

светофор» 

Сказки 

«Мужик и медведь», «Дурак и 

береза»  

Поэзия «Котик» М. 

Дружинина,  «Мы идем через 

дорогу» М. Дружинина,  

Музыка 

«Осень» муз. И.Кишко, сл. 

Т.Волгиной, колыбельная песня 

«Баю-бай», муз. М Красина, сл. 

М.Черной,  



 

 
 Дид. игры  

«Три цвета светофора», 

«Дети-пешеходы и дети- 

пассажиры». 

Изготовление костюмов 

для игр-драматизаций по 

русским народным 

сказкам 

«Вот какой рассеянный» С. 

Маршак, «Дядя Степа» С. 

Михалков, «Светофор» С. 

Маршак 

Проза 

«Сторож»  В. Осеева, «Как 

Маша стала большой», «Осень 

на пороге» Н. Сладков,  

Литературные сказки 

«Как варить компот?» Г. 

Юдин, «Синие листья» В. 

Осеева 

«Ива» муз. А.Князькова. сл. 

И.Токмаковой, «Дождик» муз. 

М.Красева, сл. Н.Френкель  

ИЗО деятельность 

Лепка  

«Дымковская лошадка» 

Аппликация 

 «Хоровод матрёшек» 

(коллективная работа) 

Рисование 

«Украсим сарафан Насти» 

(дымковская роспись) 

Праздники 

«Вечер русских народных 

сказок», «Капустник».   

Д

е

к

а

б

р

ь 

Игры  

«День и ночь», «У 

медведя во бору», 

«Сигналы светофора», 

«Ловкий пешеход», 

«Два Мороза» 

Беседы 

 «Великий город - Москва 

и её 

достопримечательности», 

дид/игра «Гости Москвы», 

«Рассказ воспитателя о 

России», 

«Москва – столица нашей 

России», «Поведение на 

дороге»  

Сказки 

«Кораблик», (золотой серпок.  

М.: Малыш, 1994), «Мороз и 

заяц»   

Поэзия 

«Живи, елочка!» И.Токмакова, 

«Белый снег пушистый» 

И.Суриков 

Проза 

«Поход» А. Гайдар, «Светик-

трехцветик» Т.Александровой 

(Веселые картинки. №6. 2003), 

«Как елку наряжали» 

Л.Воронкова 

Литературные сказки 

«Сказка про Комара 

Музыка  

Ознакомление с музыкальным 

инструментом «балалайка», 

«Песня о Родине» 

И.Дунаевского, «Моя Россия» 

муз. Г.Струве, сл. Н.Соловьевой 

 «Я по городу иду» муз. А. 

Перескокова, сл. Т.Антоновой, 

«Скоро Новый год» муз. 

И.Арсеева, сл. В.Татаринова, «К 

нам приходит Новый год» муз. 

В.Герчик, сл. З.Петровой 

ИЗО деятельность 

Лепка  

«Сказочная птица» 

(филимоновская роспись) 



 

Комаровича» Д. Мамин-

Сибиряк 
Аппликация 

 «Украшение пояска» 

(филимоновская роспись) 

Рисование  
«Наряд русской красавицы» 

(филимоновская роспись) 

Праздники  
«Волшебная снежинка» - 

новогодний праздник, 

«Рождество» 

Татарстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я 

н 

в 

а 

р 

ь  

 

Игры 

 «Гуси - гуси», 

«Кошка и мыши», 

 

Рассказ воспитателя о 

городе Казани. 

 Рассматривание 
иллюстраций о 

достопримечательностях 

Казани. 

Беседа 

 «Татарские национальные 

блюда», «Машины у 

светофора». 

Игры-имитации «Мы в 

автобусе», 

 «Как правильно перейти 

дорогу на сигналы 

светофора» 

 

Сказки 

«Смышленая ворона», пер. Л. 

Замалетдинова 

Поэзия 

Г. 'Гукай. «Зимний вечер» пер. 

С. Бобкова; Ш. Галиев. «В 

автобусе?», пер. В. Баширова и 

Э. Блиновой; Р. Валеева. 

«Приходи, весна, скорей», пер. 

Е. Муравьева, Б. Рахмат. 

«Асия», пер. Г. Абрамова; 

Проза 

А. Алиш, «Дядя рабочий», пер. 

Г. Каримовой 

Литературные сказки 

А. Гаффар. «Хвост»; А. Алиш. 

«Бояка и Небояка», пер. А. 

Бенденского 

Для заучивания наизусть 

X. Халиков. «С добрым 

Музыка 

 Ознакомление с музыкальным 

инструментом «гармонь» 

Песенки, потешки, заклички, 

считалки, прибаутки  

«Попляши!», «Найди свою пару» 

(диск «Шома бас»), «Попляши да 

попляши...», пер. А. Аминова 

ИЗО деятельность 

Лепка 

«Татарское национальное блюдо 

чак-чак» 

Аппликация 

«Украшение подушки» 

Рисование 

«Украсим полотенце» 

Праздник 
«Нардуган» 



 

утром!», пер. Е. Муравьева 

Россия 

ф
ев

р
ал

ь 

          

Игры 

«Волк и ягнята», 

«Лисички и курочки», 

«Стая уток», 

«Стрелок», 

«Перепрыгни через 

ров» 

Беседы 

 «Добрые и вежливые 

русские слова », 

 «Почему мы не говорим на 

одном языке», «Я умею 

одеваться», «Папы, 

дедушки - солдаты». 

«Изготовление подарков ко 

Дню защитника 

Отечества». 

Сказки 

«Лиса, волк и медведь», 

«Петушок и бобовое 

зернышко» 

Поэзия 

«Научу обуваться и братца» 

Е.Благинина, «Мамин день» 

И.Токмакова, «Праздник мам» 

В.Берестов 

Проза 

«Про снежный колобок» 

Н.Калинина, «Оля пришла в 

садик» В.Карасева,  

«Звезлолетчики» В.Бороздин 

Литературные сказки 

«Сказка про маму» 

С.Прокофьева 

Музыка 

«Сапожки скачут по дорожке» 

муз. А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной, «Заинька 

пушистый»,«Путаница» муз. 

Е.Тиличевой, сл. К.Чуковского, 

«Кошечка» муз. В.Витлина, сл. 

Н.Найденовой, «Бравые 

солдаты» муз. А.Флиппенко, сл. 

Т.Волгиной, «Мамочка моя» муз. 

А.Перескокова, сл. С.Антоновой 

ИЗО деятельность 

Лепка 

«Что было в избушке трёх 

медведей» 

Аппликация 
«Украшение солонки» 

(городецкая роспись) 

Рисование 

«Роспись доски» 

(городецкая роспись) 

Праздники 

«Масленица», «М. Джалиль - 

татарский поэт - герой». 

Татарстан 



 

М
ар

т 
 

 

Игры 
«Серый волк», 

«Хитрая лиса»,  

 

 Беседы 

«Животный мир 

Татарстана», 

 «Птицы родного края», 

 «Мухоморы в лесу», 

«Моя родная улица» 

Изготовление кормушки 

для птиц. 

Дид. игры  
«Шофер», «Пешеходы и 

транспорт» 

Сказки 

«Два лентяя», обраб. С. 

Гильмутдиновой 

Поэзия 

Ш. Маннур. «Гусята», пер. Л. 

Топчия; А. Рашит. 

«Солнечный край», пер. С. 

Малышева, Г. Зайнашева 

«Наш веселый Сабантуй», пер. 

С. Малышева, М. Джалиль 

«Мой пес», «Родник», 

«Храбрый заяц», «Грибы»  М. 

Файзуллина пер. С. Малышева 

Проза 

М. Хасанов. «Снег идет», пер. 

М. Зарецкого 

Литературные сказки 

А. Гаффар. «Сладкий щавель», 

Г.Тукай «Водяная» 

Для заучивания наизусть 

Г. Тукай. «Как время 

зовется?», пер. В. Лунина 

Музыка 

Песенки, потешки, заклички, 

считалки, прибаутки 
«Парный танец», 

«Подружились» (диск «Шома 

бас»  

ИЗО деятельность 

Лепка 
«Птицы на участке» 

Аппликация 
«Снегири и синицы у нас в 

гостях» 

Рисование 
«Животные-главные герои 

татарских народных сказок» 

Праздник 

«Навруз» 

 

Россия 



 

А
п

р
ел

ь 
Игры 
«Воробышки и кот», 

«Гуси-лебеди»,  

«У медведя во бору» 

 

Беседы 

 «Деревья родного края», 

«Цветы, трава, насекомые 

на лужайке», 

«Как вести себя в лесу», 

«Уход за комнатными 

растениями» 

Дид.игры «Летают, 

прыгают, бегают», 

 «Детки, с какой ветки?» 

 

Сказки  

 «Лисичка-сестричка и серый 

волк», «Зимовье зверей» 

Поэзия 
«Весна» Г. Ладонщиков,  

«Посидим в тишине» Е. 

Благинина, «А что у вас?» С. 

Михалков, «Почему 

рассердилась бабушка?», 

«Белая береза» С. Есенин 

Проза 
«Аленький цветочек», «Хотела 

галка пить…» Л. Толстой, 

«Памятник советскому 

солдату» Л. Кассиль,  

«Неслух» Н. Сладков 

Литературные сказки 
«Медведь и солнце» Н. 

Сладков, «Сороки» В. Осеева, 

«Сказка о перевернутой 

черепахе» М. Пляцковский, 

«Под грибом» В. Сутеев 

Для заучивания наизусть 

«Одуванчик» Е. Серова,  «Спи, 

младенец мой прекрасный»  

М. Лермонтов 

Музыка 

«Зима прошла» муз. Н. Метлова, 

сл. М. Клоковой, «Ласточка» 

муз. А. Перескокова, сл. С. 

Антоновой, «Песенка львенка и 

черепахи» муз. Г. Гладкова,  

сл. С. Козлова, «Апрель» 

 П. Чайковский  

ИЗО деятельность 

Лепка 

«Дымковский петушок» 

Аппликация 

«Весна в лесу»            

(коллективная работа) 

Рисование 
«Роспись пасхальных яиц» 

(филимоновскя роспись) 

Праздники 

«Пасха», «День рождения          

Г. Тукая» 

 

М
ай

 

Развлечение 
«Мы любим играть» 

 

Беседа 

 «Край мой - Татарстан» 

Литературная викторина 

«Путешествие по знакомым 

произведениям» 

Выставка детских работ 

Праздники 

«Все народы в гости к нам», 

«Сабантуй». 

 



 

              Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Задачи воспитания и обучения: 

Расширять представления детей о родной стране; о государственных (Новый год, День защитников Отечества,     День 

Победы, 8 Марта) и народных (Сюмбеля, Навруз, Сабантуй) праздниках.  

Дать сведения о нравственных качествах: человечности, гостеприимстве, чистоплотности своего народа. Почитать 

обычаи народов Республики Татарстан. 

Формировать доброжелательное и уважительное отношение к сверстникам разных национальностей. 

Прививать любовь к музыке, живописи, литературе, искусству народов  Поволжья (Россия, Татарстан, Чувашия, 

Башкортостан) 

 

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК) 

1 

 

Физическое развитие Воспитание у детей сознательного отношения к своему городу. Своему здоровью, 

стимулирование желания совершенствовать его и вести здоровый образ жизни, используя 

устное народное творчество своего народа  и народов разных национальностей (Чувашия, 

Башкортостан, Россия). Развитие самоконтроля у детей по отношению к своему 

двигательному поведению во время игровых занятий, построенных на основе народных 

музыкальных подвижных игр и эстафет. 

Ознакомление с башкирскими  и чувашскими народными играми. Продолжение учить 

детей самостоятельно организовывать знакомые татарские и русские народные подвижные 

игры, доводить их до конца. Совершенствование двигательных умений и навыков детей. 

Формирование правильной осанки, умение выполнять движения осознанно, красиво, 

быстро, ловко. 



 

2 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование представлений о нравственных качествах: человечности, гостеприимстве, 

чистоплотности своего народа; почитания  обычаев  и традиций башкирского, чувашского 

народа. Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми: привычки играть, 

трудиться, заниматься сообща, стремления радовать старших хорошими поступками. 

Формирование доброжелательного отношения к сверстникам разных национальностей. 

Обеспечение самостоятельного, быстрого и аккуратного выполнения процессов 

самообслуживания (одеваться и раздеваться,  складывать одежду), поддержания порядка в 

группе и на участке, выполнение обязанностей дежурного. 

Приобщение к  коллективной трудовой деятельности, поощрение проявления готовности  

помочь другим людям в процессе  труда. 

Расширение и систематизирование представлений  о труде взрослых,  о результатах труда, 

его значимости. 

Продолжение формирования представлений о различных сторонах трудовой деятельности 

детей средствами художественной литературы, через ознакомление  с трудовыми  

традициями и обычаями татарского, русского, башкирского и чувашского народов. 

Поощрение  самостоятельности, настойчивости, ответственности при выполнении 

трудовых процессов; разделение с ребенком чувства удовлетворения  от процесса  

индивидуального и коллективного труда, чувства гордости, поддерживать стремление 

получить от взрослого и сверстников положительную оценку результата и своих качеств, 

проявленных в труде. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения   

Совершенствование правил поведения на проезжей части улиц родного города и в 

общественных местах: быть скромным, сдержанным, громко не разговаривать, соблюдать 

порядок, чистоту; уступать место в транспорте старшим и младшим. 

Формирование осторожного отношения к опасным для человека ситуациям 

в окружающем мире. 

 



 

3 

 

Познавательное и 

речевое развитие 

Ознакомление с художественной литературой, устным творчеством татарского, русского, 

башкирского и чувашского народов. 

Подведение детей к пониманию смысла поговорок, пословиц, их место и значение в речи; 

эмоционально-образного содержания сказок, нравственного смысла изображённого. 

Формирование интонационной выразительности в речи в процессе исполнения и 

обыгрывания художественных произведений поэтов и писателей татарского, русского, 

чувашского, башкирского народов, совершенствование умений рассказать о своём 

отношении к конкретному поступку литературного персонажа.  

Воспитание культуры общения. 

Совершенствование диалогической речи. 

Общение с взрослыми и детьми в повседневной жизни на татарском и русском языках. 

Воспитание дружественных чувств к народам других национальностей. 

Формирование у детей познавательного интереса, интеллектуального развития, через 

знакомство с историей, культурой, традицией и природой народов Поволжья (Чувашия, 

Башкортостан). 

Расширение кругозора детей при изучении информационного, наглядного материала о 

столице и других городов РТ. 

5  

Художественное 

творчество 

Ознакомление с классическими, народными, современными образцами народной музыки, 

со звучанием национальных инструментов: трещотка (русск.), курай (башкир), волынка 

(«сарпай» - чув.), комуз («кубыз» - тат). 

Продолжение знакомства с татарским  орнаментом: гвоздика, трехлистник. Расширение 

представлений о народном декоративно-прикладном искусстве (тканые изделия, кожаная 

мозаика) Ознакомление с гжельской росписью, с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки) 

Формирование представлений об орнаменте и о национальной одежде башкирского и 

чувашского народов. Побуждение желания создавать узоры на бумажных силуэтах, в 

форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка) одежды и головных уборов 

(кокошник, платок, пояс, калфак, сурпан) и предметов быта (ковер, салфетка, полотенце) 

 

 

 



 

Комплексно-тематическое планирование  

 работы в старшей группе 
М

ес
яц

 Физическое развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное и речевое 

развитие  

Художественно-эстетическое 

развитие  

 

Казань, Татарстан 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Игры 

«Колечко», «Так, да и 

нет..», «Маляр и 

краски», «Летели, 

летели», «Мәликә» 

 

 

Беседы 
«Самые красивые места, 

достопримечательности 

родного города»  

«Мы не одни живем на 

земле» «Шурале попал в 

беду» (противопожарная 

безопасность) 

Обзорная экскурсия по 

музею в ДОУ 

 

Дид.игра  
«Составь узор» 

 

 

Тематика занятий по 

обучению детей татарскому 

языку по проекту:  

«Уйный-уйный үсәбез»  

Сказки «Глупый волк»,  

пер.Р. Ахметова; 

«Как Таз рассказывал 

падищаху небылицу» 

Произведения татарских 

писателей и поэтов. Поэзия  

Г. Тукай «Осень» (отрывок), 

пер.А. Ахметовой; Р. Валеева. 

«Тюбетейка и калфак», 

пер.Е.Муравьева;    

 

Проза А. Алиш. «Чем 

занимаются люди», пер. Г. 

Каримовой;  

Литературные сказки 

А. Гаффар. «Червяк идет в 

гости»;  

Для заучивания наизусть 

Г.Тукай. «Наша семья», пер. 

Е. Тушновой. 

 

Музыка 

Песенки. Игровой фольклор 
«С добрым утром…»,    пер. Р. 

Ягафарова, перес. Л. Кузьмина. 

Знакомство с музыкальным 

инструментом: «Кубыз». 

Слушание «Уммегульсум» 

тат.народ мелодии в обработки 

Ф. Фаизовой. 

Пение: «Петух», муз. Дж. Файзи; 

сл. М. Джалиля. Танцы «Парный 

танец», татарская народная 

мелодия в обраб. З. 

Хабибуллина. 

Хороводная «Кәрия-Зәкәрия» 

народная песня, пер.С. 

Малышева. 

ИЗО деятельность 

Лепка «Лабиринт сказок» (герои 

сказок А. Алиша)  

 «Друзья для Нечкәбил» 

(украшение калфака) 

            Рисование  
«Поспешим на помощь краскам» 

(Украшение платка для әби) 



 

    Праздник “Белем бәйрәме” 
О

к
тя

б
р

ь
 

Игры 

 «Лисички и курочки», 

«Жмурки» 

Беседы  

«Традиции и культура 

татарского народа» 

«Старые виды ремесла: 

плетение и ткачество” 

 

 

Сказки 

«Лиса, еж и ежиха», пер. Л. 

Замалетдинова; 

«Зухра-йолдыз» 

Произведения татарских 

писателей и поэтов 

Поэзия 

Э. Шарифуллина. «Хочу быть 

шофером», пер. Е. 

Муравьева; 

Проза 
Р. Фахреддин. 

«Воспитанный ребенок», 

пер.Р.Ахмета; 

Литературные сказки 

Р. Батулла. «Лесные 

разбойники», пер. Э. 

Умерова; 

Для заучивания наизусть 

М.Джалиль «Петушок» 

Музыка 

Песенки.  Игровой фольклор 

«Даут с петушком», пер. Р. 

Ягафарова, перес. Л. Кузьмина 

Слушание музыки «Осень».  

Пение «Көз, көз, әйт әле». 

ИЗО деятельность. Лепка  

«Я слепил бэлеш» 

Аппликация 
«Орнаментация каймы» 

(Тюбетейка, калфак).  

Рисование 
 «Украсим Айсылу  платьице». 

«Лирический танец»,татарская 

народ. мелодия в обраб. А. 

Ключарева. 

Праздник  
«Сөмбелә» 



 

Н
о
я
б

р
ь 

Игры 

«Скок-перескок», 

«Займи место» 

«Горшки продаем» 

Беседы 

 «Татарский растительный 

орнамент», 

 «Плачет хлебушко, когда 

его ест лентяй», 

«Как жили наши предки» 

    

 

Песенки. Игровой фольклор 
«Лисонька …»,  пер. Р. 

Ягафарова, перес.Л. Кузьмина; 

Сказки 

«Три дочери», обраб. 

 С. Гильмутдиновой 

Произведения татарских 

пис-лей и поэтов. Поэзия 

Ш. Галеев. «Воспитанный», 

пер. В. Баширова и Э. 

Блиновой; Р. Миннуллин. 

«Люблю 

гостей»,пер.С.Малышева  

Проза  
Ф. Зариф. «Сладкое лето» пер. 

Н.Бурсаковой; 

Литературные сказки 

Г. Галеев. «Петух и часы», 

пер. Л. Файзуллиной. 

Для заучивания наизусть 

А.Кари. «Дедушка 

Мороз»,пер. Е. Муравьева. 

Музыка 

Слушание: Р. Яхина «Көз». 

ИЗО деятельность 

Аппликация 
«Украшение полотенца». 

Рисование 
«Роспись блюда». 

Праздник 

Драматизация   по 

произведениям  А. Алиша 

(силами детей) 

 

Башкортостан 



 

Д
ек

аб
р

ь 
Игры 

«Липкие  пеньки», 

«Юрта» 

Беседы  

«Традиции и культура 

башкирского народа» 

«Достопримечательности 

столицы Башкортостан -

Уфы». 

«Как рубашка в поле 

выросла», 

«Гостеприимные 

башкиры» 

Сказки  
«Медведь и пчелы» 

«Алп-батыр» 

«Сказка о курае» 

«Егет, звавший на помощь 

нужду» 

 

Музыка 

Слушание башкирских народных 

мелодий. 

Знакомство  с башкирским 

музыкальным инструментом: 

«Курай». 

Пение «Кыш бабай». 

ИЗО деятельность 

Лепка 
«Путешествие в сказку» (герой 

башкирских сказок) 

Аппликация 

«Украшение башкирской 

национальной одежды». 

Рисование 

«Башкирский ковер» 

Праздник 

«Яңа ел» 

Россия 



 

Я
н

в
ар

ь
 -

 а
п

р
ел

ь 
Игры 

« Гуси-лебеди», « 

Мышеловка», « Мы 

веселые ребята», « 

Гори, гори ясно!» 

 « Как у дядьки 

Трифона», « Золотые 

ворота», « По малину» 

 

 

Беседы «Традиции и 

культура русского народа» 

«Сия прялка изрядна – 

хозяюшка обрядна»; 

«Русские народные 

промыслы» 

Дидактические игры 
«Русский наряд для 

куклы», «Сложи узор», 

«Дымковское лото»,  

«Русское лото». 

Словесно-дидактические 

«Летает,  не летает» «Кто 

любит?»  

«Закончи пословиц» 

Сказки 

«Лиса и кувшин», «Крылатый, 

мохнатый да масляный»,  

«Сивка- Бурка»,  

«Царевна- лягушка»,  

«Хаврошечка».  

 

 

Музыка 

Заучивание колыбельных песен. 

Пение русских народных песен:  

« Как у наших у ворот», « А я по 

лугу», « Ты скажи, скажи, 

воробышек», « Ворон», 

«Андрей- воробей». 

Слушание гимна России.  

Знакомство с музыкальным 

инструментом «Трещотка». Игра 

на них.   

ИЗО деятельность.Рисование 

«Косынка для куклы»  

(дымковская роспись),  « Узор на 

полосе» (городецкая роспись), 

«Голубое чудо гжели»  

Аппликация 

«Украшение кокошника для 

русской красавицы» 

Лепка 

«Сказочная птица» (дымковская 

игрушка) 

Праздник 

«Деревенская ярмарка». 

Развлечение 

«Встреча со сказкой» (инсц-ка д). 

Татарстан 



 

Ф
ев

р
ал

ь 
Игры 

«Серый волк», 

«Жмурки», «Тимер-

бай» 

«Чума үрдәк, чума 

каз». 

 

Беседы 

«О названиях улиц на 

которых живут дети », 

«Двор, о котором мечтаю 

во сне», 

«Они защищали наше 

Отечество». 

 

 

 

Сказки 

«Саран и Юмарт» 

«Зилян» 

Произведения татарских 

писателей и поэтов 

Поэзия 
Дж. Тарджеманов. «Зима», 

пер. М. Ивансен; Р. 

Миннуллин. «Стою я на 

посту», 

Ф. Карим.  «Скоро весна», 

пер. Т. Стрешневой. 

Проза 

А. Хасанов. «Мама сказала», 

пер. Ф. Зарифуллина; 

Литературные сказки. 

Для заучивания наизусть 

Р. Валеева. «Поздравляю тебя, 

мама», пер. Р. Валеева. 

Музыка 

Песенки. Игровой фольклор 
«Навруз, Навруз…», пер.  Р. 

Ягафарова 

Знакомство с музыкальным 

инструментом «Гармун». 

 Пляска с пиалами.  

Игра с пением: «Малика»; муз. 

Ф. Шаймардановой, слова 

народные 

ИЗО деятельность. 

Лепка  

«Любимые герои стихотворений 

М. Джалиля» 

Аппликация 
«Тюбетейка для дедушки». 

Рисование 
«Украшение фартука». 

Праздник 

 «А у наших у ворот развесёлый 

хоровод» (хороводные игры и 

забавы). 

Чувашия 



 

М
ар

т 
Игры 

«Хищник в море», 

«Тили-рам?», 

«Рыбки», «Сирелер» 

(«Расходитесь») 

Беседы «Традиции и 

культура чувашского 

народа» 

Сказки  

«Почему сосна и ель вечно 

зеленая» пер. С. Шуртакова 

«Вот будет здорово!» 

«Красавица Плаги» 

«Приметливый портной» 

Музыка 

Пение: «Әнилэр бәйрәме», «Яз 

килә». 

Знакомство с национальным 

инструментом «сарпай» - 

волынка. 

ИЗО деятельность. 

Лепка 

Чувашское национальное блюдо-

хуплу. 

Аппликация 

 «Чудо-чудное, диво-дивное» 

(украшение салфетки).  

Рисование 

«Разные-разные сурпаны». 

Праздник 

«Щеварни» (Масленица) 

«Навруз» 

 

Татарстан 



 

А
п

р
ел

ь 
Игры 

«Спутанные кони», 

«Кто первый?». 

Беседы 

«Знаменитые наши 

земляки» (художники, 

композиторы) 

«Татарская вышивка», 

«Витамины  нашего края 

укрепляют организм» 

 

 

 

 Сказки 

 «Кто сильный?», «Старик и   

лиса» 

Произведения татарских 

писателей и поэтов 

 Поэзия 

Р. Корбан. «Больнее было 

бы…», пер. С. Махотина; 

Проза 

А. Алиш. «Как я учился 

считать», пер. Л. Файзуллиной. 

Литературные сказки 

Ф.Шафигуллин «Лейсан», 

Р.Батулла «Лесные 

разбойники». 

Для заучивания наизусть 

Э. Шарифуллина «Хочу быть 

шофером» 

 

Музыка 

Песенки. Игровой фольклор 
«Навруз, Навруз…», пер.  Р. 

Ягафарова 

Слушание «Вальс», муз. 

С.Сайдашева. 

Пение «Пришла весна» муз. Дж. 

Файзи. 

Танец «Потанцуем», муз. А. 

Абдуллина. 

ИЗО деятельность 

Лепка  

«Путешествие в сказочной 

стране» (герои сказок Г.Тукая) 

Аппликация 

«Ичиги для мамы» 

Рисование 
«Кукла в национальном 

костюме». 

Праздник 
«Тукай безнең белән» 

Республики Поволжья 

 



 

М
ай

 
Игры 

«Түбәтәй» 
Беседа 

«Край мой - Татарстан» 

 

 Произведения татарских 

писателей и поэтов 

Поэзия 

Б.Рахмат «На сабантуе»  

Для заучивания наизусть 

 Х.Халиков «С добрым 

утром!» 

Литературная викторина 
«Путешествие по знакомым 

произведениям» 

Лепка 

«Страна фантазий» (полюбившиеся 

герои сказок народов Поволжья)  

Аппликация-рисование 
 «Магазин народных промыслов»  

(Коллективная работа) 

Праздник 
«Венок дружбы» 

 

Подготовительная группа 

(от 6 до 7 лет) 

Задачи воспитания и обучения: 
Воспитывать патриотические чувства, любовь к родному краю, Родине, к родному языку; желание разговаривать па 

родном языке. 

Продолжать знакомить детей с  музыкой, живописью, литературой, искусством  народов  Поволжья (Россия, 

Татарстан, Чувашия, Башкортостан, Удмуртия, Марий Эль, Мордовия) 

 

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК) 

1. Физическое развитие Усовершенствование знаний детей об организме человека, через устное народное творчество. 

Формирование и расширение знаний детей о пользе лекарственных растений своего края в 

сохранении и укреплении собственного здоровья. Продолжение формирований умений и опыта 

здоровьесберегающих действий во время проведения досугов и национальных праздников. 

Ознакомление с мордовскими, марийскими и удмуртскими подвижными народными играми. 

Продолжение учить детей самостоятельно организовывать  знакомые подвижные игры; 

находить, придумывать разные варианты подвижных игр. Воспитание нравственных и волевых 

качеств: выдержку, настойчивость, решительность, инициативность, смелость. 



 

2. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Совершенствование знаний о традициях и обычаях своего народа. Формирование 

представлений о том, что в Татарстане  живут люди разных национальностей в мире и дружбе. 

Ознакомление с традициями, обычаями, обрядами марийского, удмуртского и мордовского 

народа. 

Воспитание у детей организованности, дисциплинированности, уважения к старшим, 

заботливого отношения к малышам; умения и желания самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь, доброжелательно оценивать поступки 

сверстников. 

На основе расширения  знаний о Республиках Поволжья воспитание патриотических чувств к 

родному краю и толерантного отношения к народам других национальностей. 

Обеспечение  осознанного и самостоятельного  выполнения процессов самообслуживания, 

самостоятельного  контроля качества результата. 

Привлечение к выполнению сезонных видов работ в природе (на участке детского сада). 

Поощрение  желания работать в коллективе. 

Формирование знаний о соблюдении правил безопасности в разнообразных видах трудовой 

деятельности, активных форм общения с детьми и взрослыми в процессе трудовой 

деятельности. 

Расширение и систематизирование представлений о  различных  видах труда народов 

Поволжья, удовлетворяющих потребностей общества и государства. 

Поддерживание  положительного отношения ребенка к собственному труду, его результату, 

труду взрослых и его результатам как к ценности. 

Ознакомление с реками РТ, правилами безопасного поведения на водоёмах. 

Формирование элементарных представлений о работе ГИБДД. 

Совершенствование осмотрительного отношения к опасным для человека и окружающего мира  

ситуациям. 

3 Познавательное и 

речевое развитие 

Ознакомление детей с художественной литературой и устным творчеством народов Поволжья. 

Закрепление умений понимать главную идею произведений, правильно оценивать поступки 

героев, различать жанровые особенности произведений, навыков выразительной речи. 

Систематизирование знаний  детей о творчестве народов Поволжья писателей и поэтов родного 



 

края, умений сравнивать, анализировать и обобщать.   

 Формирование представлений о государстве, республике (президент, правительство, армия, 

полиция), о символах России и Татарстана(флаг, герб, гимн) 

Закрепление представлений о столице России-Москве, Татарстана-Казани, о государственных 

праздниках. 

Расширение представления о родном городе, его достопримечательностях ( музей города, 

памятники Г.Тукая, М. Джалиля, река Кама и др.), его природе, выдающихся личности 

(писатели, композиторы, художники). 

Формирование представления о Казани, как о многонациональном городе. 

Воспитание уважения и толерантного отношения к людям разных национальностей. 

Расширение представления об образе жизни людей, населяющих республику Татарстан, их 

обычаях, традициях, фольклоре. 

Развитие личности дошкольников через взаимодействие культур народов Поволжья (Чувашия, 

Удмуртия, Марий Эл, Башкортостан, Мордовия) 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ознакомление с лучшими образцами вокальной, инструментальной, оркестровой народной 

музыки, с народными инструментами свирель («шахлич» - чув), гусли («карш» - марийск), 

волынка («шювыр» - марийск), скрипка, ложки (удм), домбра («думбра» - тат), дудка, 

деревянные ложки (русск). Изучение произведений классиков национальной музыкальной 

культуры С.Сайдашева, Ф. Яруллина, Р. Яхина, Н. Жиганова и др. Слушание государственных 

гимнов России, Республик Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Мордовия, Удмуртия,  Марий 

Эл; а также народной музыки республик Поволжья. 

Расширение представлений детей о народных промыслах (ювелирное дело, вышивка), о 

национальном орнаменте (пион, шиповник, разные виды листьев). 

Развитие умения создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых и новых 

(хохломская, жостовского) 

Ознакомление детей с декоративно-прикладным искусством народов Поволжья (удмуртский, 

мордовский, марийский). Закрепление умения при составлении декоративной композиции на 

листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки используя характерные элементы узора и цветовую гамму росписи того или 

иного народа. 

 



 

Комплексно-тематическое планирование  

работы в  подготовительной группе 

 

М
ес

яц
 

Физическое развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное и речевое 

развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Казань,Татарстан 

 

с 

е 

н 

т 

я 

б 

р 

ь  

–  

а 

п 

р 

е 

л 

ь 

Игры 

«Серый волк» (Соры 

бүре), «Продаем 

горшки» (Чүлмәк 

сатыш), «Скок-

перескок» (Күчтем-

күч), «Хлопушки» 

(Әбәкле), «Займи 

место» (Буш урын), 

«Ловишки» 

(Тотышлы), 

«Жмурки» 

(Күзбәйләу, 

«Перехватчики» 

(Куышу), 

«Тимербай», 

«Лисички и курочки» 

(Төлке һәм 

тавыклар), «Кто 

дальше бросит?» 

(Кем ераграк 

Беседы  
«Почему мы не говорим 

на родном языке» 

Знакомство с природными 

богатствами РТ 

Ознакомление с реками 

РТ Кама, Волга, Ик, 

Вятка, Белая. 

 

Тематика занятий по 

обучению детей татарскому 

языку по проекту: «Без инде 

хәзер зурлар-мәктәпкә илтә 

юллар». Сказки  

«Сорока», пер. Р.Ахмета; «О 

кривой березе; «Гульчечек», 

пер. Р. Кожевниковой 

Поэзия  

М. Джалиль. «Осень 

пришла», «Красная  

ромашка», «Соловей и 

родник», «Лекарство», пер. 

Ю.Кушака; Р. Корбан. 

«Сады», пер. С. Махотина; 

С. Хаким. «Мы с Волги, из 

Казани», пер. Р. Морана; Ф. 

Яруллин. «Единственная», 

пер. Р. Кожевниковой; Р. 

Миннуллин. «Если будет 

хлеб» пер. С. Малышева. «От 

Музыка 

Слушание «Марш» 

С.Сайдашева. 

Песенки. Календарные 

обрядовые песни 

 «Загляни к нам солнышко», пер. 

Р. Ягафарова, перес. Л. 

Кузьмина; «Нардуган, мой 

Нардуган…пер.Э. Каюмовой.; 

«Пальчики» пер. Р. Я|гфарова, 

перес. Л. Кузьмина; «Жаворонок, 

проснись..», пер. Р.   Ягафарова 

Разучивание песни «Көз» Г. 

Гараева 

Знакомство с народными 

музыкальными инструментами 

(гармонь, курай, кубыз, домбра) 

ИЗО деятельность 

Лепка 

«Машина Камаз», 

«Өчпочмак» 



 

ыргыта), «Мяч по 

кругу» (Төенчек), 

«Спутанные кони» 

(Тышаулы атлар). 

января до декабря», пер. 

С . Малышева; Р. Мингалим. 

«Добрый зайчишка», 

В.Баширова; X. Халиков 

«Праздник», пер. М. 

Скороходова; 3. Нури 

«Считать умею»пер. Блантера; 

Р. Миннуллин, «Приезжайте в 

гости»,  пер. С. Малышева; 

Г.Тукай «Счастливый 

ребенок», «Кончил дело – 

гуляй смело». 

Проза   

Р. Фахреддин. «Воспитанный 

ребенок», пер. Р. Ахмета; В. 

Монасыпов «Куда бегут 

лекари?»; М. М. Хасанов «Птица 

Фариды», пер. М. Зарецкого; А. 

Xасанов. «Тихие улицы». 

Литературные сказки 

К. Насыри. «Скупая  собака» 

(басня); Ф.Зариф. «Родник», 

пер. Н. Бурсаковой; А. Гаффар. 

«Колокольчики»; Р. Батулла 

«Сын-Журавль». пер. Э. 

Умерова;  Г. Тукай «Шурале». 

Для заучивания наизусть 

Ж. Тарджеманов. «Зима», пер. 

М. Ивенсен; Р. Миннуллин. 

«Прощание с детским садом», 

пер. Э. Блиновой 

Аппликация 

«Мой город»,  

«Кукла в национ. одежде», 

«Украсим фартук»,  

Рисование 

«Улица на которой я живу», 

«Украсим скатерть» 

Праздник 

«Сөмбелә», «Нардуган», 

«Нәүрүз» 

 



 

Россия 

н 

о 

я 

б 

р 

ь  

-  

а 

п 

р 

е 

л 

ь 

 

Игры 

« Жмурки», « 

Горелки», « Кот, 

какая сметана». 

Домино « 

Дымковские узоры», 

« Городецкие узоры», 

«Хохломские узоры»,  

« Лото  « Русская 

игрушка». 

« Скажи за героев 

сказки», « Король , 

прими нас на 

работу»,  

« Черное и белое», « 

Ой, 

болит!»«Мышеловка

», «Горелки», 

«Бубенцы», «В саду 

ли в огороде»,« В 

хороводе мы были», 

« На зеленом лугу», « 

Кострома- 

Кострома»,  

« Верба-вербочка», 

« Кот, какая сметана» 

Беседы  
«Почему на пасху красят 

яйца?», «Почему русские 

люди пекут блины?» 

Знакомство с Красной 

книгой, с отдельными 

представителями 

животного и 

растительного мира, 

занесенными в нее. 

 

Сказки 

« Морозко», « Царевна- 

лягушка». « Сивка –бурка», « 

Хаврошечка», « Снегурочка». 

Поэзия 

А. Блок «На лугу», С. Есенин 

«Пороша», М. Лермонтов  

«Горные вершины» 

Проза 
А.Куприн «Слон», М. Зощенко 

«Великие путешественники» , 

Е. Носов «Как ворона на крыше 

заблудилась» 

Литературные сказки 

А. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях», П. 

Ершов «Конек – горбунок» 

 

 

Музыка 

Песенки 
« Лиса рожью шла…», « 

Чигарики-чок-чигарок…»,  « 

Зима пришла…», «Идет матушка 

весна…»,  

« Когда солнышко взойдет, роса 

на землю падет…» 

Сказки и былины.  

«Илья Муромец и Соловей-

разбойник»,  

«Василиса Прекрасная»,          

«Волк и Лиса»,  

«Добрыня и Змей»,  «Садко», 

«Семь Симеонов- семь 

работников»,  

«Сынко Филипко», «Не плюй в 

колодец- пригодится воды 

напиться»,  

«Снегурочка» 

Заучивание колыбельных песен и 

приговорок,  ознакомление с 

музыкальными инструментами 

(дудка, треугольники, 

деревянные ложки). Игра на них. 

Пение русских  народных песен.  

«Лиса по лесу ходила», «А я по 

лугу», «Ходит зайка по саду», 

«Скок- скок- поскок», « Во поле 

береза стояла», « Как пошли 



 

наши подружки». 

Сочинение детьми танцев под 

фонограмму русских народных 

мелодий. 

ИЗО деятельность 

Лепка 

« Дымковская лошадка», « 

Мишка (по Богородской 

игрушке) 

Аппликация 

« Волшебная яблоня» (по сказке 

«Хаврошечка»), коллективная  

«Хоровод матрешек»  

Рисование 

«Хохломские узоры»,  

«Гжельские узоры» 

Праздники 

«Пришла Коляда - отворяй 

ворота», «Масленица». 

Башкортостан 

д 

е 

к 

а 

б 

р 

ь 

 

Игры  
«Медный пень» 

(Бакыр букэн), 

«Палка-кидалка» 

(Сойоштаяк), 

«Стрелок» (Уксы) 

Беседы 

«Чем славится 

Башкортостан», 

«Национальные блюда 

башкирского народа», 

«Древняя форма 

пчеловод-ства – 

«бортничество».  

Сказки 

«Ленивая девочка» «Сказка о 

курае», «Башкирский праздник» 

переводы  Р. Шафикова 

Поэзия 

А. Игебаев «День победы»  Ф. 

Рахимгулова «Праздничные 

дары» 

 

Музыка 

Песенки, потешки, считалки.  

« Чудесная камышинка».  

Пересказ  Л.Кузьмина, « 

Голоса». Пересказ  Л.Кузьмина,  

« Пальчики». Пересказ  

Л.Кузьмина, « Двенадцать 

девчонок». Пересказ  

Л.Кузьмина. 

Ознакомление с музыкальным 

инструментом кубыз. 



 

Слушание башкирской народной 

мелодии «Гульназира» 

ИЗО деятельность 

Лепка 

«Мишка с бочонком меда» 

Аппликация 

«Ичиги для джигита» 

Рисование 

«Роскошный кафтан (жилет)» 

Праздники 

«Каргатуй» 

Чувашия 

я 

н 

в 

а 

р 

ь 

 

Игры 
«Бои петухов», 

«Воробьи и кошка», 

«Гуси-лебеди», 

«Иголка, нитка, 

узелок», «Простая 

лапта».  

Беседы 

 «Традиции и культура 

чувашского народа», 

«Столица Чувашии – 

город Чебоксар». 

Встреча с 

представителями 

чувашской общины из 

дома Дружбы народов» 

 

Сказки 

« Девушка на луне» Перевод С. 

Шуртакова,  

«Почему сосна и ель вечно 

зеленая» пер. С. Шуртакова 

Поэзия 

«Засыпай сынок» обработка Л. 

Яхина. 

 

Музыка 

Песенка  « Засыпай сынок» 

(обработка Л.Яхнина.)  

Слушание чувашской народной 

мелодии. 

Ознакомление с музыкальными 

инструментами волынка 

(скрипка) 

ИЗО деятельность 

Лепка 

Сказочные герои. 

Аппликация 

Украшение головной повязки – 

сурпан. 

Рисование. 

«Украшение пояса» завитками. 

Праздники. 

«Раштав» (Рождество) 

«Щеварини» (Масленица) 



 

Удмуртия 

ф 

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

 

Игры 

« Баня»,   «Водяной», 

«Слепой баран», 

«Маша и Яша», 

«Ручеек», «Горячие 

табани», «Колечко» 

«Жмурки», 

«Лягушка», «С 

палочкой»,  

«Лодыжки» 

Беседы 

«Что такое народное 

искусство», 

«Ознакомление с 

легендой о возникновении 

гуслей»  

Беседа о музыкальном 

фестивале П.И. 

Чайковского 

Беседа о создателе 

всемирно известного 

автомата АК-47, 

ижевском конструкторе-

оружейнике Михаиле 

Тимофеевиче 

Калашникове  

 

Встреча с детьми из 

городской удмуртской 

общины «Зардон» 

Сказки 

« Как купец хотел солнце 

остановить» пересказ М. 

Булатова, « Красавица береза» 

пересказ М. Булатова, « Петух и 

курица»,« Заным-Койдым», « 

Котофей Иванович». 

Проза 

В. Ванюшев «Я удмурт», 

«Друзья и хлеб» 

Ф. Васильев «Наши сосны» 

«Дождик», «Маковы цветы» 

пересказ Л. Кузьмина 

 

Музыка 

Песенки, потешки. 

Считалки  « Шанежка», « 

Дождик»,  « Гуля- голубок», « 

Считалка с яблоком» 

Ознакомление с музыкальным 

инструментом скрипка, ложки. 

ИЗО деятельность 

Лепка 

«Удмуртская посуда» 

Аппликация 

«Украшение удмуртского 

платка-айшон» 

Рисование 

Рисование кота по сказке « 

Котофей Иванович», украшение 

головной косынки удмуртским 

орнаментом. 

Праздники. 

«Толсур» (зимний праздник), 

«Бадзым нунал» (Пасха) 

Мордовия 

м 

а 

р 

т 

 

Игры  

«Слепая старуха», 

«Сова», «Паук и 

мухи», «За 

капустой», «За 

ягодой», «В 

камушки» 

(Кевняняса), «В 

Беседы 

 «Духовная культура 

Мордовского народа» 

«Заповедник имени П.Г. 

Смидовича, где находится 

уникальный в Республике, 

музей фауны» 

Встреча с 

Сказки 

« Как собака друга искала», « 

Благородный медведь» ( 

Обработка Э. Померанцева), « 

Два купеческих сына»,  « Жатва 

зимой». 

Поэзия 

«Родной мой край» Н. Эркай. 

Музыка 

Песенка.  « Лесные утки». 

Обработка  Н.Колпака. 

Ознакомление с музыкальным 

инструментом свирель - «нуди», 

скрипка - «карьеве»  

ИЗО деятельность  

Лепка 



 

ворона», «В 

курочки», «Ключи от 

замка», «Круговой 

мяч», 

представителями 

мордовской общины из 

Дома Дружбы народов 

«Родник» 

«В России средь березовых 

просторов» А.Норкин 

Знакомство с посудой 

мордовских мастеров. 

Аппликация 

« Праздничный фартук» 

Рисование 

« Нарядный нагрудник» 

Праздник 

«Цвети мой край – Мордовия 

моя», «Мэрцишор» (праздник 

прихода весны). 

Марий Эл 

а 

п 

р 

е 

л 

ь 

 

Игры 

«Катание мяча», 

«Барабанные 

палочки», «Золотые 

ворота»  

Беседы 

«Народная песня – живой 

свидетель народного 

быта», «Марийский 

заповедник «Большая 

Кокшага» 

Сказки 

«Гусли само дуды», «Ученый 

медведь», «Леший и мужик» 

(марийские народные сказки) 

Проза 

« Пуговица»  Н. Майн. 

Литературные сказки 

« Лиса, сова и сорока».  

Пересказ А. Елагиной,  « 

Мальчик- богатырь». Пересказ  

М. Булатова. 

 

Музыка 

Песенки, потешки, пословицы, 

поговорки, считалки, загадки. 

«Колыбельная» перевод  С. 

Поделкова,   « Наше поле» 

перевод  С. Поделкова 

Ознакомление с музыкальным 

инструментом гусли («карш»), 

волынка («шювыр») 

Народная музыкальная игра 

«Кукушка». 

ИЗО деятельность 

Аппликация 

« Кружка для эран» 

Рисование 

« Национальный передник – 

Ончылсакыш» 

Праздник 

«Пеледыш пайрым» (Праздник 

цветов) 



 

Республики Поволжья 

Ма

й 
Развлечение 
«Мы любим играть» 

Беседа 

 «Край мой - Татарстан» 
Литературная викторина 
«Путешествие по знакомым 

произведениям» 

Лепка 

«Страна фантазий» 

(полюбившиеся герои сказок 

народов Поволжья)  

Аппликация-рисование 
«Магазин народных промыслов» 

(Коллективная работа) 

Праздник 
«Все народы в гости к нам» 

 

Литература: 

1. Л. В. Коломиченко,  Л. И. Югова.  Блочно- тематический план реализации  « Программы социального развития детей 

дошкольного возраста». − Пермь, 2003. 

2. Т.Ф. Бабынина, И.З. Хабибуллина, Н.И. Харисова.   Воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста на основе 

культурно- исторического опыта. − Казань, 2010. 

3. Л. Гиззатуллина .  Волшебный клубок. − Казань:  Магариф,  1994. 

4. Г. В. Насырова, Т.Ф. Бабынина.  В мире национальных культур.  - Н. Челны, 2008. 

5. Т. Ф. Бабынина.  Традиции  национальных культур.  −Казань, 2006. 

6. З. М. Зарипова.   Белем  һәм тәрбия процессында милли - төбәк компоненты.  −Яр Чаллы, 2000. 

7. К. В. Закирова .  Хрестоматия для воспитателей дошкольно- образовательных учреждений  “ На поляне детства”. 

−Казань, 2011. 

8. К. В. Закирова .  Балалар бакчасы тәрбиячеләре һәм әти-әниләр өчен хрестоматия  “ Балачак аланы”. − Казан, 2011. 

9.  А. М. Гильфанова,  Г.Р. Насырова.  Перспективное планирование работы по внедрению национально- регионального 

компонента в воспитательно-образовательный  процесс. – Н.Челны, 2010. 

10.  К.В. Закирова, М. А. Васильева, Г. А. Галиева «Воспитание и обучение в детском саду». – Казань 2009. 

11.  Нурзия Сергеева «Древо жизни». - Казань 2008. 

12.  З.Я. Рез «Хрестоматия для детей дошкольного возраста», Москва «Просвещение»,  1990. 

13.  Перевод А.Вадюгиной; «Фируза Сказки татарских писателей». - Казань, 2003. 

 

 



 

2.5. Учебно-методический комплект 

 

        Согласно статье 8 Конституции Республики Татарстан татарский и русский языки являются равноправными 

государственными языками.  

       В целях реализации закона Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан», опираясь на 

стратегию развития образования на 2010-2015 годы «Киләчәк» - «Будущее»,  Министерством образования и науки РТ 

разработаны новые учебно-методические комплекты  (УМК) по изучению татарского, родного и русского языкам в 

дошкольных образовательных учреждениях. Стратегия развития образования в Республике Татарстан на 2010 - 2015 годы 

разработана с целью преодоления негативных тенденций, связанных с падением качества образования, низкой 

экономической эффективностью функционирования отрасли образования и их влиянием на инновационное развитие 

Республики Татарстан. Стратегия исходит из основополагающих федеральных и республиканских нормативно-правовых 

актов и программ в данной сфере, полностью соответствует Национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа», утвержденной Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым 4 февраля 2010 года. Стратегия разработана с 

учетом анализа состояния образования в мире, Российской Федерации и Республике Татарстан, в ней определены цель и 

задачи, сформулированы ключевые принципы развития отрасли, представлены основные мероприятия и проекты по уровням 

образования.  Стратегия реализуется поэтапно с учётом приоритетности и уровня ресурсного обеспечения. Стратегия 

утверждается Комиссией по разработке и реализации комплексной государственной программы развития системы 

образования в Республике Татарстан на 2010 - 2015 годы. Перечень конкретных мер, исходя из этапов реализации, 

определяется Кабинетом Министров Республики Татарстан.  

       Головным исполнителем мероприятий и проектов является Министерство образования и науки Республики Татарстан, 

которое формирует подчиненные целям и задачам Стратегии нормативно-правовые и организационные условия для участия 

в реализации Стратегии органов государственной и муниципальной власти всех уровней, образовательных учреждений и 

иных заинтересованных организаций. С принятием закона РТ №44 от 28.07.2004г. «О государственных языках РТ и других 

языках РТ», и приказом Министерства образования и науки РТ №463 от 29.06.2001г. «О мерах по улучшению изучения 

родного, татарского, русского языков в ДОУ», определивших татарский  и русский язык как государственные, сформированы 

правовые основы для создания целостной системы обучения татарского языка в условиях новой языковой ситуации. 

      Часть поставленной проблемы решается при помощи учебно-методического комплекта  “Татарча сөйләшәбез” авторы 

Зарипова З.М., Кидрячева Р. Г. И др. УМК предусматривает совместную работу с детьми педагогов ДОУ, родителей в 

различных видах деятельности и в семье. Программа по обучению детей татарскому языку разработана опираясь на 

требования ФГТ (Приказ №655 от 23.11.2009г. Министерства образования и науки РФ). 



 

       Объективные условия, предопределившие место и роль татарского языка, как родного и неродного в системе 

образования, способствуют формированию новых концептуальных подходов к обучению татарского языка как неродному. 

        Актуальность проблемы обучения татарскому языку в детском саду обусловлена практической потребностью, в связи, с 

чем возникает необходимость теоретических и практических разработок, которые могут быть положены в основу 

совершенствования учебно-методических комплектов по татарскому языку. 

 

      Достижение высоких результатов в обучении дошкольников второму языку зависит от создания благоприятной 

психологической атмосферы на занятиях, положительной мотивации. 

      Одним из наиболее оптимальных средств повышения мотивации к изучению татарского языка является использование на 

занятиях информационно-комуникационных, интерактивных  технологий. 

Программа разработана для детей 4-7 лет не владеющих татарским языком. Предлагаемый цикл НОД «Говорим по-татарски» 

- это результат направленных поисков и размышлений о том, с помощью каких средств и методов дать детям необходимые 

знания по изучению татарского языка. Специальный цикл НОД рассчитан на 3 года обучения. 

     

Образовательно-воспитательные задачи 

     Основная задача обучения татарскому языку в детском саду - формирование и развитие первоначальных умений и 

навыков. Программой обучения детей татарскому языку предусмотрено для детей к 7 годам жизни задачи: умение 

воспринимать татарскую речь на слух и принимать участие в несложном диалоге.  Они должны научиться различать на слух 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. Уметь отвечать на вопросы воспитателя, товарищей, на 

основе изученного материала. Уметь переводить слова и предложения с русского на татарский и наоборот. 

Формирование, развитие и закрепление умений и навыков владения татарским языком осуществляется в процессе активной 

речевой практики детей. В речевой практике они запоминают наиболее употребляемые формы слов, а также конструкции и 

предложения. Они постепенно овладевают умением составления предложений на основе усвоенных образцов. 

1. Пробуждать интерес к изучению татарского языка. 

2. Активно помогать каждому ребенку в освоении программы по обучению детей татарскому языку. 

3. Совершенствовать все стороны речи: расширять и активизировать словарь, развивать диалогическую речь, обучать 

формам монологической речи. 

4. Формировать умения строить предложения, учить отвечать на вопросы, точно употребляя слова по смыслу. 

5. Развивать восприятие, внимание, память детей; интерес к различным видам игр, побуждать к активной деятельности. 

6. Воспитывать интерес и уважение к культуре, традициям и обычаям татарского народа. 

7. Воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 



 

 

Принципы программы: 

Коммуникативные принципы – язык изучается детьми не как наука, а как средство общения.  

Интегративные и дифференциацивные принципы – һәр сөйләм төренең үз үзәнчәлеген исәпкә алу, тәрбияче сөйләмен 

техник чаралар ярдәмендә (аудио-, видеоязмада) тыңлау (аудирование), тел үзәнчәлекләрен төрле күнегүләрдә бирү, 

балаларның диалогик сөйләмен үстерү; 

 Наглядные принципы – тел өйрәтүне көндәлек тормыштагы һәр төрле эшчәнлеккә бәйле рәвештә, аларның тирә-

юньне танып белүенең төп чарасы булып торган уен аша үткәрү; 

 Тел өйрәтү, тәрбия һәм үстерү бурычларының бер-берсе белән тыгыз бәйләнештә тормышка ашыру принцибы; 

Интеграция всех облостей Барлык белем бирү өлкәләрен берләштерү (интегрированные) принципы: аралашу, танып-белү, 

социальләштерү, физик культура, сәламәтлек, хезмәт, иминлек, матур әдәбият, иҗади сәнгать, музыка. 

 Принцип  преемственности – ступенчатое непрерывное обучение детского сада и начальной школы; 

 Обучение основано на тематическом принципе обучения; 

 Обучение основано на принципе мотивации – ребёнок усваевает и начинает мыслить, только в том случае когда  информатия 

интересна и воспринемает её как личность. На первом месте стоит мативация т.е. при изучении языка просмотр сказок, 

встреча с любимыми героями (Акбай. Мияу), использование элементов игр.  Телне аралашу, уен ситуацияләренә бәйләп 

өйрәнгәндә, балалар тел өйрәнүнең практик әһәмиятен тоялар, эмоциональ күтәренкелек туа һәм  алар тел 

материалын бик теләп үзләштерәләр.  

Дидактиктические принцибы – от простого к сложному. 

Принцип индивидуального подхода к каждому ребёнку – при обучению языку личностно- ориентированный подход и 

возрастным особенностям ребёнка. 

 

Средства  используемые при обучении татарскому языку: 

 Разработки НОД, диагностический материал. 

 Звуковая наглядность (аудио, анимационные сюжеты, мультфильмы). 

 Наглядный материал (демонстрационные и раздаточные картинки, игры с движением и музыкой,  материал для 

театрализованной деятельности) 

 Пиктограммы. 

 Количественная наглядность (макеты, муляжи, игрушки) 

 Интерактивные игры. 



 

 Рабочие тетради. 

 Компьютер. 

 Интерактивная доска. 

 

Формы и виды деятельности.  

 

Программа бурычларын үтәүдә эш формаларының, практик гамәли алымнарның, чараларның әһәмияте зур. Төп эш 

төрләре булып түбәндәгеләр тора: 

1.Предметлар белән эш: тасвирлау, уенчык белән диалог төзү, уен һәм әкиятләрдә катнашу. 

2.Работа с картинкой: тасвирлау, развивающий  диалог.  

3.Сюжетно-ролевые игры; 

4.Обучение хороводным играм,   играм с движением и с музыкой (опираясь на аудио записи). 

5.Театрализация (пальчиковый театр, маски, костюмы, драмматизация (показ родителям, детям других групп). 

6.Подвижные игры: с мячом, игра “Командир” , хороводные игры, игры физминутки. 

7.Творческие : рольле уеннар ситуативные игры: интервью, ситуативные упражнения. 

8.Ситуатив, логик күнегүләрне ишетеп, аңлап эшләү.  

9.Развивающий диалог (взрослый и сверстник, между сверстниками). 

10. Прослушивание аудиозаписей, повтарение их, пение, кабатлау, показать на ресунках услышанные слова. 

11.Просмотр анимационных сюжетов и мультфильмов. 

12.Интерактивные игры. 

  

 Основными условиями овладения татарским языком являются: 

1. Постепенное включение в речевую деятельность новых форм слов, синтаксических конструкций, типовых предложений и 

образцов связной речи. 

2.  Введение нового материала параллельно с усвоенным. 

3.  Чистая и регулярная повторяемость в речи детей усвоенных слов, форм, типов предложений. 

Процесс обучения татарскому языку целесообразно вести с опорой на знания, умения и навыки детей. 

 

     Программа состоит из трёх проектов. Перед каждым проектом ставится цель и задачи.  

“Минем өем” (Мой дом)  проекты (4-5 лет). 

Цель: Развивать интерес к татарскому языку и желание на нём общаться. 



 

Задачи: 1.Развивать и активизировать словарный запас. 

2.Уметь участвовать в простом диалоге. Развивать внимание и память. 

3.Воспитывать уважение и уметь слушать собеседника. 

“Уйный – уйный үсәбез”(Растём играя) проекты (5-6 лет). 

Цель: Үзара һәм зурлар белән көндәлек тормышта татарча аралашуга чыгу. 

Задачи: 1. Сүз байлыгын арттыру, сөйләм күнекмәләре формалаштыру.  

          2. Гади сорауларны аңлап җавап бирү, мөрәҗәгать итә белү, көндәлек яшәештә аралашу. 

          3. Әдәпле  итеп кара-каршы сөйләшә  белү күнекмәләрен тәрбияләү. 

“Без инде хәзер зурлар, мәктәпкә илтә юллар” (Мы уже теперь большие,  дорога ведет нас в школу) проекты (6-7 лет). 

Цель: Балаларның көнкүрешкә, табигатькә, җәмгыятькә кагылышлы сүзләр исәбенә сөйләмнәрен баету, сүз һәм 

сүзтезмәләрне төрле ситуацияләрдә кулланышка кертү. 

Задачи:1. Сөйләмне аралашу чарасы буларак камилләштерү, файдалана белү күнекмәләренә өйрәтү. 

2. Мөстәкыйль фикер йөртергә, җавап бирергә  күнектерү, балада үзенең сөйләме белән кызыксыну  һәм сизгерлек 

уяту. 

3. Сөйләм әдәбе (сорау, гозер, мөрәҗәгать итү, рәхмәт белдерү, исәнләшү, саубуллашу) кагыйдәләрен камилләштерү. 

 

Учебно-методический комплект включает: 

1.Тематический план; 

2.Конспекты НОД; 

3.Диагностический материал; 

4.Рабочие тетради. 

5.Аудиоматериалы. 

6. Наглядно-демонстрационные, раздаточные материалы. 

7. Анимационные сюжеты. 

 

Структура занятия такова: 

а) дети слушают воспитателя; 

б) воспроизводят вслух слова и предложения, подражая речи воспитателя;          

в) самостоятельно используют их в устном общении. 

Новые слова усваиваются путем введения с опорой на изученные структуры с учетом тематического принципа. 



 

При усвоении слов и структур используются индивидуальные и коллективные работы (хоровые, групповые, парные 

упражнения). 

Проводится контроль за каждым ребенком, за его произношением, за его участием в работе. С детьми составляем на разные 

темы диалоги и монологи. 

Для усвоения действий: 

а) воспитатель дает указания, дети выполняют его, или один ребенок выполняет, называя свои действия; 

б) (один ребенок спрашивает, все дети или один ребенок выполняет. 

Выполнение указаний и комментирование действий постоянно сменяется вопросно-ответной работой: 

а) воспитатель спрашивает - дети хором отвечают; 

б) один спрашивает - другой отвечает; 

в) все дети спрашивают - ребенок отвечает. 

В целях воспитания интереса к изучению татарского языка наряду с вопросно-ответными формами используем хоровые 

чтения, рисование, пение, инсценированные лепку, дидактических игр и словесные, конечно же подвижные игры со словами. 

Содержание заучиваемых стихотворений, непонятные слова объясняются на родном языке. 

Детям нравятся физминутки, сопровождаемые хоровым чтением, которые заучены со слуха стихотворений, скороговорки, 

считалки, песни. 

 

“Минем өем” ” (Мой дом)  проекты (4-5 лет). 

Лексический минимум –  62 слова и  речевых образца. 

Активные слова: әти, әни, кыз, малай, мин, исәнмесез, сау булыгыз, исәнме, эт, песи, әйе, юк, сау бул, әби, бабай, әйбәт, ипи, 

алма, сөт, чәй, рәхмәт, мә, тәмле, кил монда, утыр, бир, аша, эч, туп, зур, кечкенә, матур, курчак, куян, аю, хәлләр ничек, 

уйна, пычрак, чиста, ю, бер, ике, өч, дүрт, биш (49 слов) 

Речевые образцы: утырыгыз, бу кем?, кем юк?, син кем?, кем анда?, басыгыз, ал, ничә? нинди? (13 слов) 

Проект включает в себя темы: 

•гаилә 

•ашамлыклар 

•уенчыклар 

•саннар 

Наглядно-демонстрационный материал; 

Аудиоматериал – 64 трэка; 

Анимационные сюжеты – 11; 



 

Рабочая тетрадь – 17 заданий; 

Структура 

Занятия проводятся 3 раз в неделю, в течение года —105 НОД. Продолжительность занятий 15-20 минут. Структура каждого 

НОД определяется его содержанием. Каждое занятие имеет основные части:  

1. Введения детей в новую тему  

2. Рассмотрение нового материала 

3. Закрепление лексического минимума. 

Тематик план. 

 

Эшчәнл

ек № 

Тема 

 

Сәгать 

саны 

Уздыру вакыты Методик 

кулланма 

1 

Т
а

н
ы

ш
у
 

 

Танышу 1 сентябрь 1 атна  

2 Кабинет буенча экскурсия 1 сентябрь 1 атна  

3 Мини-музей белән таныштыру 1 сентябрь 1 атна  

4 Кабинеттагы уенчыклар белән таныштыру 1 сентябрь 2 атна  

5 Уеннар уйнау 1 сентябрь 2 атна  

6 Татарча әкият карау 1 сентябрь 2 атна  

 6 

7 

Г
а

и
л

ә 

Минем гаиләм. 1 сентябрь 3 атна 1 

8 Малай, кыз. 1 сентябрь 3 атна 2 

9 Минем туганнарым. 1 сентябрь 3 атна 3 

10 

11 

12 

Әйдәгез, танышыйк. 

 

3 сентябрь 4 атна 4, 

5 

    13 Тату гаилә. 1 октябрь 1 атна 6 

14 

15 

Әйдәгез, танышыйк. 

 

2 октябрь 1 атна  

16 

17 

Минем дуслар. 2 октябрь 2 атна 7, 

8 

18 Әйдәгез, дуслашыйк. 1 октябрь 2 атна 9 



 

19 

20 

Әйе - юк. 

 

2 октябрь 3 атна 10, 

11 

21 Качышлы уйныйбыз. 1 октябрь 3 атна 12 

22 

23 

24 

Кунак килгән. 3 октябрь  4 атна 13, 

14, 

 

25 

26 

27 

Әйдәгез, уйныйбыз. 3 ноябрь 1 атна 15 

28 

29 

Безнең кунаклар. 

 

2 ноябрь 2 атна 16, 

17 

30 Шалкан. 1 ноябрь 2 атна 18 

 24 

31 

А
ш

а
м

л
ы

к
л

а
р

 

Әби күчтәнәче. 1 ноябрь 3 атна 19 

32 Бабай күчтәнәче. 1 ноябрь 3 атна 20 

33 Безнең кунаклар. 1 ноябрь 3 атна 21 

34 Сөт, чәй. 1 ноябрь 4 атна 22 

35 

36 

Дустыңны сыйла. 2 ноябрь 4 атна 23 

37 

38 

39 

Рәхмәт әйт. 3 декабрь 1 атна 24 

 

40 Песине сыйла. 1 декабрь 2 атна 25 

41 Кунак сыйла. 1 декабрь 2 атна 26 

42 “Тәмле” кибете. 1 декабрь 2 атна 27 

43 

44 

45 

Кунакны ашат. 3 декабрь 3 атна 28 

46 

47 

Чәй табынында. 2 декабрь 4 атна 29 



 

48 Азат кунак чакыра. 1 декабрь 4 атна 30 

 18 

49 

51 
У

ен
ч

ы
к

л
а
р

 

Уенчыклар. 2 гыйнварь 2 атна 31 

50 Зур – кечкенә. 1 гыйнварь 2 атна 32 

52 Күңел ачу кичәсе “Туган көн”. 1 гыйнварь 3 атна 33 

53 Курчак кунакка килгән. 1 гыйнварь 3 атна 34 

54 Уенчыклар. 1 гыйнварь 3 атна  

55 

56 

Уенчыклар кибете. 2 гыйнварь 4 атна 35 

57 Паркка сәяхәт. 1 гыйнварь 4 атна 36 

58 Яңа уенчыклар. 1 февраль 1 атна 37 

59 

60 

Уйныйбыз 2 февраль 1 атна 38 

61 Без уйнарга яратабыз. 1 февраль 2 атна 39 

62 Мияуга бүләк. 1 февраль 2 атна 40 

63 Уенчыклар упкәләгән. 1 февраль 2 атна 42 

64 Уенчыклар кибете. 1 февраль 3 атна 41 

65 Бүләкләр. 1 февраль 3 атна 43 

66 Күңелле уеннар. 1 февраль 3 атна 45 

67 

68 

Уйна. 2 февраль 4 атна 44 

69 Күңелле уеннар 1 февраль 4 атна  

70 Уенчыклар юабыз. 1 март 1 атна 46 

71 Ю. 1 март 1 атна 47 

72 Акбай һәм Мияу маҗаралары. 1 март 1 атна 48 

 24 

73 

74 

75 С
а

н
н

а
р

 Саннар. 3 март 2 атна 49,50 



 

76 Уйныйбыз да, саныйбыз да. 1 март 3 атна 51 

77 Уенчыклар. 1 март 3 атна 52 

78 

80 

81 

Уйный, уйный саныйбыз. 1 

2 

март 3 атна 

март 4 атна 

54 

79 Ничә уенчык? 1 март 4 атна 53 

 9 

82 

К
а
б
а
т
л

а
у
 

Бергәләп уйныйбыз. 1 апрель 1 атна 55 

83 Кунак чакырабыз. 1 апрель 1 атна 56 

84 Күңелле ял итәбез. 1 апрель 1 атна 57 

85 Без татарча сөйләшәбез. 1 апрель 2 атна 58 

86 Бу өйдә кем яши? 1 апрель 2 атна 59 

87 Без театр уйныйбыз 1 апрель 2 атна 60 

 6 

88-93  Мониторинг. 

 

6 15-30 апрель УМК 

“Татарча 

сөйләшәбез 

(4-5 яшьлек 

балалар 

өчен) 52нче 

бит 

94-105 

К
а

б
а

т
л

а

у
 

 3 

3 

3 

3 

май 1 атна 

май 2 атна 

май 3 атна 

май 4 атна 

 

 

“Уйный – уйный үсәбез”(Растём играя) проекты (5-6 лет). 

Лексический минимум – 45 слов и  речевых образца. 



 

Активные слова: кишер, нинди, баллы, ничә, суган, бәрәңге, алты, җиде, сигез, тугыз, ун, кыяр, кәбестә, кызыл, сары, яшел, 

кирәк, юа, нәрсә кирәк, аш, ботка, кашык, тәлинкә, чынаяк, зәңгәр, күлмәк, чалбар, ки, сал, йокла, бит, кул, өстәл, урындык, 

карават, яратам, бар (38 слов) 

Речевые образцы: бу нәрсә?, хәерле көн, нәрсә бар?  күп (7 слов).  

Проект включает в себя темы: 

• яшелчәләр 

•ашамлыклар 

•савыт- саба 

•киемнәр 

•шәхси гигиена 

•өй җиһазлары 

•бәйрәм “Туган көн” 

•бәйрәм “Сабан туй” 

•Уртанчылар төркемендәге темалар(гаилә, ашамлыклар, уенчыклар, саннар) ел дәвамында кабатлана. 

Наглядно-демонстрационный материал; 

Аудиоматериал – 63 трэка; 

Анимационные сюжеты – 15; 

Рабочая тетрадь – 19 заданий; 

  Структура 

Занятия проводятся 3 раз в неделю, в течение года —105 НОД. Продолжительность занятий 20-25 минут. Структура каждого 

НОД определяется его содержанием. Каждое занятие имеет основные части:  

1. Введения детей в новую тему  

2. Рассмотрение нового материала 

3. Закрепление лексического минимума. 

Тематик план. 

 

Эшчән

лек № 

Тема 

 

Сәгать 

саны 

Уздыру вакыты Методик 

кулланма 

1-6 Мониторинг 6 1-14 сентябрь  

7 

к
а

б
а
т

л
а у
 Минем өем. 1 сентябрь 3 атна 1 

8 Кем юк? 1 сентябрь 3 атна 2 



 

9 “Шалкан” әкияте. 1 сентябрь 3 атна 3 

 3 

10 

Я
ш

ел
ч

әл
әр

 

Кишер үстерәбез. 1 сентябрь 4 атна 4 

11 

13 

Куян күчтәнәче. 2 сентябрь 4 атна 

октябрь 1 атна 

5 

12 Баллы кишер. 1 сентябрь 4 атна 6 

14 

15 

Серле кәрзин. 2 октябрь 1 атна 

октябрь 1 атна 

7 

16 Сыйлыйбыз. 1 октябрь 2 атна 8 

17 Бар матур бакча. 1 октябрь 2 атна 9 

18 “Әкият илендә” 1 октябрь 2 атна  

19 Серле янчык. 1 октябрь 3 атна 10 

20 

21 

Серле кәрзин. 2 октябрь 3 атна 11 

22 Бар матур бакча. 1 октябрь 4 атна 12 

23 

24 

Без хезмәт яратабыз. 2 октябрь 4 атна 13 

25 Яшелчәләр кибете. 1 ноябрь 1 атна 14 

26 

27 

Уйный-уйный үсәбез. 2 ноябрь 1 атна 15 

28,29 

31,32 

Төсләр дөньясы. 2 

2 

ноябрь 2 атна 

ноябрь 3 атна 

16,17 

 

30 Юл маҗаралары. 1 ноябрь 2 атна 18 

33 “Әкият илендә” 1 ноябрь 3 атна  

34 Яшелчә салаты. 1 ноябрь 4 атна 19 

35 Яшелчә ю. 1 ноябрь 4 атна 20 

36 Кем эшләми, шул ашамый. 1 ноябрь 4 атна 21 

37 Яшелчәләр кибете. 1 декабрь 1 атна 22 

38 Уйныйбыз да, җырлыйбыз. 1 декабрь 1 атна 23 



 

39 “Әкият илендә” 1 декабрь 1 атна  

40 Уңыш бәйрәме. 1 декабрь 2 атна 24 

 31 

41 

42 
А

ш
а

м
л

ы
к

л
а

р
 

Ашамлыклар 2 декабрь 2 атна 25 

43 

44 

Ашханә. 2 декабрь 3 атна 26 

45 Аш бүлмәсе. 1 декабрь 3 атна 27 

46 

47 

Аю кунакка килгән. 2 декабрь 4 атна 28 

48 “Әкият илендә” 1 декабрь 4 атна  

49 Кибеттә. 1 гыйнварь 2 атна 29 

50 

51 

Кем нәрсә ярата? 2 гыйнварь 2 атна 30 

  11 

52 

С
а

в
ы

т
-с

а
б

а
 

Туган көн. 1 гыйнварь 3 атна 31 

53 Курчак Алиягә булыш. 1 гыйнварь 3 атна 32 

54 Өч аю. 1 гыйнварь 3 атна 33 

55 

58 

Чәй табыны әзерлибез. 2 гыйнварь 4 атна 

февраль 1 атна 

34 

56 Төсле чынаяклар. 1 гыйнварь 4 атна 35 

57 

59 

Чисталыкта-матурлык. 2 гыйнварь 4 атна 

февраль 1 атна 

36 

60 “Әкият илендә” 1 февраль 1 атна  

                  9 

61 

К
и

ем
н

әр
 Туган көнгә яңа киемнәр. 1 февраль 2 атна 37 

62 Курчакны киендер. 1 февраль 2 атна 38 

63 Без киенәбез. 1 февраль 2 атна 39 

64 

65 

Киенергә ярдәм ит. 2 февраль 3 атна 40 



 

66 “Әкият илендә” 1 февраль 3 атна  

67 Алия йокларга җыена. 1 февраль 4 атна 41 

68 “Алия белән уйнау” 1 февраль 4 атна  

69 Шаян уенчыклар. 1 февраль 4 атна 42 

                  9 

70 

71 

Ш
әх

си
 г

и
г
и

ен
а
 Хәерле көн. 2 март 1 атна 43 

72 “Әкият илендә” 1 март 1 атна  

73 

74 

Курчак белән уйныйбыз. 2 март 2 атна 44 

75 Ни өчен киемнәр югалган. 1 март 2 атна 45 

 6 

76 

Ө
й

 

җ
и

һ
а
зл

а
р

ы
 

Өстәл театры “Өч аю”. 1 март 3 атна 46 

77 Җиһазлар кибете. 1 март 3 атна 47 

78 Маша һәм өч аю. 1 март 3 атна 48 

 3  

79 

Б
әй

р
әм

 “
Т

у
га

н
 к

ө
н

”
 

Уенчыклар иленә сәяхәт. 1 март 4 атна 49 

80 Кибет уены 1 март 4 атна  

81 “Әкият илендә” 1 март 4 атна  

82 Курчакның туган көне. 1 апрель 1 атна 50 

83 

84 

Туган көн. 2 апрель 1 атна 51 

85 Уйнарга яратабыз. 1 апрель 2 атна 52 

86 Син нәрсә яратасың? 1 апрель 2 атна 53 

87 Кем нәрсә ярата? 1 апрель 2 атна 54 

88-93 Мониторинг   6 15-30 апрель  

94 “Уйный уйный үсәбез” 1 май 1 атна 55 

95 “Нәрсә бар?” 1 май 1 атна 56 

96 Бар,юк. 1 май 1 атна 57 
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97 

Б
әй

р
әм

 

“
С

а
б

а
н

т
у

й

”
 

Сабантуйга әзерләнәбез. 1 май 2 атна    58 

98 Күңелле Сабанту уеннары. 1 май 2 атна 59 

99 Сабантуй бәйрәме. 1 май 2 атна    60 

 3  

100-

105  

Кабатлау 6 май 3 атна 

май 4 атна 

 

 

 

“Без инде хәзер зурлар, мәктәпкә илтә юллар” (Мы уже теперь большие,  дорога ведет нас в школу) проекты (6-7 лет). 

Лексический минимум –  60 слов и  речевых образца. 

Активные слова: син кем, хәерле көн, тычкан, бу кем? бу нәрсә? нишли?, йоклый, утыра, ашый, эчә, нишлисең?, ашыйм, 

эчәм, уйный, уйныйм, утырам, барам, кая барасың?, син нишлисең?,сикер, сикерәм, сикерә, йөгерә, төлке, йөгер, йөгерәм, 

чәк-чәк, өчпочмак, яшь, бүре, керпе, тавык, әтәч, үрдәк, чана, шуа, шуам, бие, бии, биим, ак, кара, җырла, җырлыйм, зур 

рәхмәт, китап укый, рәсем ясыйм, укыйм, дәфтәр, нәрсә яратасың? (58 слов) 

Речевые образцы включат изученные в средней и старшей группах: нәрсә яратасың? (2 слова) 

Наглядно-демонстрационный материал; 

Аудиоматериал – 71 трэка; 

Анимационные сюжеты – 19; 

Рабочая тетрадь – 20 заданий; 

 

Занятия проводятся 3 раз в неделю, в течение года —105 НОД. Продолжительность занятий 25-30 минут. Структура каждого 

НОД определяется его содержанием. Каждое занятие имеет основные части:  

1. Введения детей в новую тему  

2. Рассмотрение нового материала 

3. Закрепление лексического минимума 

4. Ситуативные игры 

 

 



 

Тематик план. 

 

Эшчәнле

к № 

Тема 

 

Сәгат

ь 

саны 

Уздыру вакыты Метод

ик 

куллан

ма 

1-6 Мониторинг 6 1-14 сентябрь  

7  Әйдәгез, танышабыз. 1 сентябрь 3 атна 1 

8  Хәерле көн. 1 сентябрь 3 атна 2 

9  Мияу адашкан. 1 сентябрь 3 атна 3 

10 

13 

 Син кем ? 2 сентябрь 4 атна 

октябрь 1 атна 

4 

11  “Шалкан” әкиятен сәхнәләштерү. 1 сентябрь 4 атна 5 

12  “Шалкан” әкияте 1 сентябрь 4 атна   

14  Әйдәгез, танышабыз 1 октябрь 1 атна  

15  “Аю баласы дөнья белән таныша” 1 октябрь 1 атна 6 

16 

19 

 “Бу нәрсә?” 2 октябрь 2 атна 

октябрь 3 атна 

7 

17 

20 

 “Кем нишли?” 2 октябрь  2 атна 

октябрь 3 атна 

8 

18  “Батыр Мияу белән куркак Куянкай”. 1 октябрь 2 атна  9 

21  “Әкият илендә” 1 октябрь 3 атна  

22  “Дусларны сыйлыйбыз”. 1 октябрь 4 атна 10 

23  “Нишлисең?” 1 октябрь 4 атна 11 

24  “Тату гаилә” 1 октябрь 4 атна  12 

25 

28 

 “Әйдәгез, уйныйбыз”. 

 

2 ноябрь 1 атна 

ноябрь 2 атна 

13 

26 

29 

  “Кунак килде”. 

 

2 ноябрь 1 атна 

ноябрь 2 атна 

14 



 

27  “Юмарт аю”. 1 ноябрь 1 атна 15 

30  “Әкият илендә” 1 ноябрь 2 атна  

31 

33 

34 

 “Кафега барабыз”. 3 ноябрь 3 атна 

 

ноябрь 4 атна 

16 

18 

32 

35 

 “Без кафеда”. 2 ноябрь 3 атна 

ноябрь 4 атна 

17 

36  “Әкият илендә” 1 ноябрь 4 атна  

37 

38 

39 

 “Күңелле уеннар”. 3 декабрь 1 атна 19, 

20, 

21 

40  “Спорт бәйрәменә әзерләнәбез”. 1 декабрь 2 атна 22 

    41  “Бәйрәмгә барабыз”. 1 декабрь 2 атна 23 

42  “Көчлеләр, кыюлар, җитезләр”. 1 декабрь 2 атна 24 

43 

44 

 “Казанда спорт бәйрәме”. 2 декабрь 3 атна 

декабрь 3 атна 

25 

45  “Әкият илендә” 1 декабрь 3 атна  

46 

47 

“Без циркта”. 2 декабрь 4 атна декабрь 

4 атна 

26 

48  “Җәнлекләр спорт бәйрәмендә”. 1 декабрь 4 атна 27 

49  “Безнең дуслар”. 1 гыйнварь 2 атна 28 

50  “Үрдәк дусларын тапты” 1 гыйнварь 2 атна 29 

51  «Циркта». 1 гыйнварь 2 атна 30 

52 

53 

 “Безнең дуслар”. 

 

2 гыйнварь 3 атна 

гыйнварь 3 атна 

 

54  ”Әкият илендә”,Циркта 1 гыйнварь 3 атна  

55  “Акбай чана шуа”. 1 гыйнварь 4 атна 31 

56  “Чана шуам”.  1 гыйнварь 4 атна 32 

57 

58 

 Тауда 1 

2 

гыйнварь 4 атна 

февраль 1 атна февраль 

 



 

59 1 атна 

60  “Шаян кошлар” 1 февраль 1 атна 33 

61  “Әйдә, бие!” 1 февраль 2 атна 34 

62 

63 

64 

65 

 “Без биибез” 2 

 

2 

февраль 2 атна февраль 

2 атна 

февраль 3 атна февраль 

3 атна 

35 

66  “Урманда зур концерт”. 1 февраль 3 атна 36 

67  “Мияуның бүлмәсен бизибез” 1 февраль 4 атна 37 

68  “Туган көнгә бүләк әзерлибез”. 1 февраль 4 атна 38 

69  ”Әкият илендә” 1 февраль 4 атна  

70 

71 

 Туган көнгә әзерләнәбез 

 

2 март 1 атна 

март 1 атна 

 

72  “Акбай туган көнгә барырга әзерләнә. 1 март 1 атна 39 

73  “Мияуның туган көне”. 1 март 2 атна 40 

74  “Туган көн табынында” 1 март 2 атна 41 

75  “Мияуның туган көне”. 1 март 2 атна 42 

76 

77 

 “Күңелле сәяхәт”. 2 март 3 атна  

март 3 атна 

43, 

44 

78  “Урман китапханәсендә. 1 март 3 атна 45 

79 

80 

 “Күңелле сәяхәт”. 2 март 4 атна  

март 4 атна 

46 

47 

81  Уйный -уйный укыйбыз 1 март 4 атна 48 

82  “Мәктәптә” 1 апрель1 атна 49 

83  “Уку бүлмәсе”. 1 апрель1атна 50 

84  “Урман мәктәбендә”. 1 апрель1атна 51 

85  Портфельдә нәрсә бар? 1 апрель 2 атна  

86  Нәрсә кирәк? 1 апрель 2 атна  

87  Нәрсә? Нинди? 1 апрель 2 атна  



 

Ничә? 

88-93  мониторинг 6 15-30 апреля  

94  Өстәл театры “Теремкәй”. 1 май 1 атна 52 

95  “Теремкәй” әкиятен сәхнәләштерү 1 май 1 атна 53 

96  “Теремкәй”. 1 май 1 атна 54 

97  Өстәл театры “Кем нәрсә ярата?” 1 май 2 атна 55 

98  “Кем нәрсә ярата?” әкиятен сәхнәләштерү 1 май 2 атна 56 

99  “Кем, нәрсә ярата?” 1 май 2 атна 57 

100  “Белем иленә сәяхәт”. 1 май 3 атна 58 

101  “Могҗизалар кыры” 1 май 3 атна 59 

102  “Без инде хәзер зурлар – мәктәпкә илтә 

юллар” 

1 май 3 атна  

103 

104 

 Татарча сөйләшәбез 2 май 4 атна  

май 4 атна 

 

105  “Без инде хәзер зурлар – мәктәпкә илтә 

юллар” 

1 май 4 атна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

1. Дополнительный раздел 

 
Краткая презентация Программы. 

 

1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа. 
Основная образовательная программа МАДОУ детского сада комбинированного вида разработана педагогическим 

коллективом в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) на переходный период до утверждения 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство». 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

МАДОУ «Детский сад № 139 комбинированного вида»– детский сад общеразвивающего вида. Основной структурной 

единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей дошкольного возраста.  

Общее количество групп – 13, из которых 4 группы – татарские,2 группы –семейного детского сада. 

В ДОУ группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10,5 и 12 – часовым пребыванием. Воспитание 

и обучение в детском саду ведется на русском и татарском языках. 

2. Используемые программы 
Содержание образовательного процесса групп общеразвивающей направленности, выстроено на основе: 

. Физическое развитие - Программа «Физическая культура - дошкольникам» Пензулаева Л.И. Программа направлена на 

физическое развитие и оздоровление дошкольников. Цели программы — оптимально реализовать оздоровительное, 

воспитательное и образовательное направления физического воспитания, учитывая индивидуальные возможности развития 

ребенка во все периоды дошкольного детства. 

Познавательное  развитие - Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стёркиной.  Программа 

предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения 

в различных неожиданных ситуациях. Ее задачи — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействие с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать 

становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 



 

Программа "Музыкальное воспитание" Васильева М.А. Цель программы - развитие творческих способностей детей 

средствами театрального искусства.  Ведущий принцип программы - вовлечение детей в продуктивную театрально-игровую 

творческую деятельность, создание сценических образов, которые вызывают эмоциональные переживания 

Программа «Мы» Кондратьева Н.Н.- программно-методическая система всестороннего воспитания дошкольника с 

экологическим уклоном. Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников.  Имеет теоретическое 

обоснование и развернутое методическое обеспечение. Экологическая культура рассматривается как осознанное отношение 

детей к природным явлениям и объектам, которые их окружают, к себе и своему здоровью, к предметам, изготовленным из 

природного материала. 

    3.Оценка результатов освоения детьми ООП ДОУ. 

    Проведение мониторинга по образовательным областям в начале и  конце учебного года.  

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним уровнем жизни и доходов, социального и 

образовательного статуса. Социально-неблагополучные семьи ежегодно составляют от 5% до 10%. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

·        единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

·        открытость дошкольного учреждения для родителей; 

·        взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

·        уважение и доброжелательность друг к другу; 

·        дифференцированный подход к каждой семье; 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со 

следующими категориями родителей: 

·      – с семьями воспитанников; 

·      – с семьями воспитанников, не посещающих ДОУ (педагогическая и психологическое консультирование в рамках 

консультационного центра). 

Задачи: 

1)      формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2)      приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3)       оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)      оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей, не посещающих ДОУ; 



 

5)       изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

·      ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ; 

·      ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и 

социальное развитие ребенка; 

·      участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы совета родителей; 

·      целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

·      обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на 

семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Формы и активные методы общения педагогов с родителями. 

 

Популярные формы общения Активные методы общения Методы развития рефлексии 

Круглый стол 

Дискуссионная встреча 

Вечер вопросов и ответов 

Анкетирование Анализ педагогических ситуаций 

Родительская конференция Тестирование Решение проблемных педагогических задач 

Консультация Интервьюирование  

Педагогическая «гостиная» Дискуссионные вопросы  

Образовательно-игровой тренинг Апелляция к авторитетному мнению 

из литературы 

Спонтанное игровое взаимодействие 

взрослых и детей 

Практикумы в форме деловой игры и 

пр. 

Открытые просмотры детской 

деятельности 

Управляемое игровое взаимодействие 

родителей и детей 

Досуговые формы общения детей и 

взрослых (познавательно-игровая 

викторина, фольклорный, спортивный 

досуг и пр.) 

Анализ результатов творческой 

деятельности детей 

Участие в дискуссиях Интернет-форумов 



 

Библиотека семейного чтения Анализ результатов творческой 

деятельности родителей 

Игровое моделирование способов 

родительского поведения 

Визуальные средства общения Просмотр видео Игровые задания и упражнения 

Телефон доверия Прослушивание аудиозаписи Двигательные упражнения 

День открытых дверей Игровые задания для домашнего 

общения 

Рисуночные задания 

Семейные маршруты выходного дня Защита семейных проектов Метафорические задания 

Акции с участием детей и взрослых  Психологические упражнения 

 

 
                             Преемственность в работе детского сада и школы 

    Детский сад и начальная школа - важные ступени непрерывного образования. Преемственность между ДОУ и школой 

- двусторонний процесс, в котором на дошкольной ступени образования сохраняется ценность дошкольного детства и 

формируются фундаментальные личностные качества ребёнка, которые служат основой успешности школьного обучения.  В 

то же время школа, как преемник дошкольной ступени образования опирается на достижения ребёнка-дошкольника. 

Преемственность МАДОУ № 139  и МОУ СОШ №129 представляет  собой взаимосвязь содержания  воспитательно-

образовательной работы, целей, задач, методов ее осуществления.  

    Отношения преемственности между МАДОУ № 139 и МОУ СОШ  № 129 закреплены в договоре, где обозначены 

основные аспекты деятельности: согласованность целей и задач дошкольного и начального школьного образования.  

    Цель преемственности МАДОУ № 139 и МОУ СОШ № 129 : реализация единой линии  развития ребёнка на этапах 

дошкольного и начального школьного детства, на основе целостного, последовательного, перспективного педагогического 

процесса. Ежегодно разрабатывается план преемственности МАДОУ № 139 и МОУ СОШ №129, который включает в себя 

актуальные задачи и мероприятия  по их реализации. 

   Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает решение конкретных приоритетных 

задач на ступенях дошкольного и школьного образования. 

Задачи непрерывного образования:  

 - на дошкольной ступени:  

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его положительного самоощущения;  

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому самовыражению;  



 

 формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и 

другой активности детей в различных видах деятельности;  

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение детей в различные формы 

сотрудничества (с взрослыми и детьми разного возраста).  

-  на ступени начальной  школы:  

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с ними;  

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром (эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, 

деловая и др.);  

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы и самообразованию;  

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах деятельности:  

 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего начального образования, специальная 

помощь по развитию сформированных в дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса обучения, особенно в 

случаях опережающего развития или отставания).  

Преемственность образовательного процесса МДОУ № 139 и МОУ СОШ №129: 

1. Целевая – согласованность целей и задач воспитания и обучения на отдельных ступенях развития. 

Цель дошкольного образования Цель начального образования 

общее развитие ребенка в соответствии с 

потенциальными возможностями и спецификой 

детства, как самоценного периода жизни 

человека. 

продолжить общее развитие детей с учетом возрастных возможностей, 

специфики школьной жизни, наряду с освоением важнейших учебных 

навыков, в чтении, письме, математике и становлением учебной 

деятельности (мотивации, способов и типов общения) 

 

2. Содержательная – обеспечение преемственности программ МАДОУ № _139___ и МОУ СОШ № ___129__ 

3. Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и методов воспитания и обучения.  

4.Психологическая - совершенствование форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в 

детском саду и школе с учетом общих возрастных особенностей:  

 учет возрастных особенностей  

 снятие психологических трудностей,  

 адаптация переходных периодов,  



 

 обеспечение их достаточной двигательной активностью;  

 общение в формах неурочного типа с опорой на диалоговое взаимодействие;  

 обучение на интегративной основе, связь знаний с повседневной жизнью;  

 использование методов, активизирующих мышление, воображение, поощрение инициативности учащихся, их 

активности на занятиях.  

 снятие психологических трудностей адаптационных переходных периодов.  

 

Алгоритм работы по преемственности МАДОУ № 139  и МОУ СОШ № 129. 

1 этап - поступление ребенка в ДОУ: 

 учет и постановка детей в детский сад,  

 медицинское обследование,  

 адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад,  

 психолого-педагогическое сопровождение ребенка.  

медсестра 

педагог – 

психолог 

воспитатели 

2 этап: подготовка ребенка к обучению. 

Методическая работа:  

 Проведение  педагогических советов, круглых столов воспитателей и учителей начальных классов по проблемным 

вопросам воспитания и обучения детей.  

 Проведение открытых уроков и занятий в ДОУ и школе. 

 Организация работы групп по предшкольной подготовке. 

 Организация работы с детьми с ярко выраженными способностями. 

 Проведение совместных комплексных занятий с детьми подготовительной группы и учащимися первых классов. 

 Экскурсии детей подготовительных групп в школу. 

 Разработка совместных программ по математическому развитию, по патриотическому, трудовому воспитанию. 

 Ведение диагностических карт на каждого ребенка с целью дальнейшего отслеживания роста и развития детей. 

 Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в ДОУ и начальной школе (школьная 

незрелость, дезатаптация первоклассников в школе и т.д.) 

 Совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции воспитанников ДОУ и учащихся начальных 

классов 



 

На втором этапе  задействованы: воспитатели,     учителя начальных классов,     педагог- психолог, медицинская сестра и 

т. д.  

3 этап – плавный переход из ДОУ в школу. 

 Педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительных групп.  

 Составление характеристик на выпускников ДОУ. 

 Заседание психолого-медико-педагогического консилиума по выпуску и приему детей в первый класс.  

 Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание психологической и педагогической помощи 

детям и родителям.  

 Проведение общих родительских собраний, консультаций, бесед с педагогом- психологом.  

 Взаимодействие МАДОУ с другими учреждениями. 
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2. Материально-техническое обеспечение программы 
 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МАДОУ, 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. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативность; 

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 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. 

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. 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  МАДОУ 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МАДОУ 

Музыкально-

спортивный  зал 

 Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Телевизор, музыкальный центр, приставка DVD, 

переносная мультимедийная установка(проектор и 

доска), видеомагнитофон 

  Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

 Модули 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов  

Медицинский   Осмотр детей, консультации  медсестры;  Изолятор 



 

кабинет 

 

 Консультативно-просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

 Огород, цветники.  

Физкультурная 

площадка 

 Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые мероприятия, 

праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Центр развития 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы 

 Для прыжков  

 Для бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Центр развития 

 «Уголок  природы» 

 Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 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. 

Центр развития 

 «Уголок 

развивающих  игр» 

 Расширение  познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Центр развития 

 «Строительная  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы  (младший возраст- с 

крупными деталями)  

 Схемы и модели для конструкторов – старший 

возраст 

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.).   

Центр развития 

 «Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Центр развития 

 «Уголок  

безопасности» 

 Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Центр развития 

 «НРК» 

 Расширение    представлений  детей о 

народах Поволжья,  накопление  

 Государственная  символика и символика 

Татарстана 



 

познавательного  опыта  Образцы русских, татарских костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы национального быта 

 Детская художественная литература на двух 

языках 

 Видео и аудиозаписи  

Центр развития 

 «Книжный  

уголок» 

 Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 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 

Центр развития 

«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

 Предметы декорации 

Центр развития 

 «Творческая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 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 искусства 

Центр развития 

 «Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

2.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 

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

Владос, 2005. 

 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. 

 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. 

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

 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. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

Элементы программ: 

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

реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

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

 «Природа и ребенок»// Программа экологического образования дошкольников/ 

Т.М.Енакай, Г.Ш.Мазитова, В.З.Шигапова- Казань: РИЦ «Школа», 2002.- 92 с. 

 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. 

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

Пресса, 2003 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / 

Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

 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»). 

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

Просвещение, 1992. 



 

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

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

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

 

 

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

 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. 

 Рудик О.С. С детьми играем – речь развиваем.Часть 1. Учебно-методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2013. 

 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. 

 Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 3-4 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. – Вентана-Граф, 2010. 

 Ушакова О.С., Струнина Е.М.  Развитие речи детей 4-5 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. – Вентана-Граф, 2010. 

 Ушакова О.С., Струнина Е.М.  Развитие речи детей 5-6 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. – Вентана-Граф, 2010. 



 

 Ушакова О.С., Струнина Е.М.  Развитие речи детей 6-7 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. – Вентана-Граф, 2010. 

 Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, конспекты 

занятий. М.: ТЦ Сфера, 2004г. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«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. 

 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. 

 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 лет / 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 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 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. 

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 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.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

 Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

 Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. 

М.: Просвещение, 1995. 

 Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 лет. – М.: ВАКО, 2011.  

 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). – 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. 

 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. 

 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.   

 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 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.  

 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).  

 Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное 

образование детей).  

 Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

 Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

 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. 

образования) 

 

 

 

3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

      

 Организация  режима  дня 

       При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 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: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 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: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года 

 



 

Режим дня разработан с учётом следующих принципов: 

 соблюдение режима дня в МАДОУ в соответствии с функциональными возможностями ребенка, его возрастом и 

состоянием здоровья; 

• соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и др.), их чередование; 

• наличие времени для самостоятельной (нерегламентированной и свободной) деятельности ребёнка; 

• организация гибкого режима пребывания детей в МАДОУ (с учетом потребностей родителей, для детей в 

адаптационном периоде и пр.); 

• проведение мероприятий по профилактике утомления отдельных детей; 

• использование гибкого графика работы сотрудников (чередование «длинных» и «коротких» смен). 

Примерный режим дня в детском саду на холодный период года представлен в табл. 1.1* 

Таблица 1.1 

Режимные моменты 
2-я младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготов. группа 

Утренний приём и осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 
7.30-8.20. 7.30-8.25. 7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 

Игры, подготовка к совместной организованной 

деятельности 
8.50.-9.00 8.55.-9.10 8.55.-9.00 8.50-9.00 

Совместная организованная деятельность. 
9.20.-9.35, 

9.45-10.00 

9.10.-9.30 

9.40-10.00 

9.00.-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Игры, подготовка к прогулке. 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 
10.00-11.45 10.00-12.10 10.35-12.25 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 11.45- 12.10 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, дежурство, обед 12.10-12.40 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, водные процедуры, дневной сон 12.40-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Подъём, воздушные и водные процедуры. 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность 
15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.30 15.40-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 
16.30-17.30.00 16.30-17.30 16.30-18.00 16.30-18.00 

             *В группах с 12-ти часовым пребыванием детей режим дня начинается в 06.30 и заканчивается в 18.30. 



 

 

Примерный режим дня в детском саду на летний оздоровительный период представлен в табл. 1.2. 

Таблица 1.2 

Режимные моменты 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Утренний прием, осмотр, утренняя гимнастика, игры на 

воздухе 
7.30 – 8.20 7.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 8.35 – 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместной деятельности и 

выход на прогулку 8.55-9.15 9.00 – 9.15 

Совместная деятельность (на участке) 9.15-9.30 9.15-9.45 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 
9.30-11.15 9.45-12.15 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 
11.15-11.40 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.10 13.00– 15.00 

Постепенный подъем, игры, самостоятельная деятельность  
15.10 – 15.25 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 15.25 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой  
15.50-17.30 15.45-17.30 

Примерный режим дня в детском саду на холодный период года для групп раннего возраста (ясельная группа, 1-я 

младшая группа) представлен в п.2.2. Особенности организации образовательного процесса в группах раннего возраста 

Структура учебного года в МАДОУ 

 

Даты начала и конца соответствующих периодов в каждом учебном году могут незначительно изменяться. 

 с 01.09 по 30.09 – учебный период; 



 

 с 01.10 по 15.10 –промежуточный мониторинг, диагностический период. 

 с 15.10 по 25.12 – учебный период; 

 с 26.12 по 10.01 – новогодние каникулы; 

 с 11.01 по 15.04 – учебный период; 

 с 16.04 по 30.04 – промежуточный мониторинг, диагностический период; 

 с 01.05 по 31.05 – учебный период; 

 

Диагностический период – «аттестационный» период, во время которого педагоги выявляют уровень знаний, умений и 

навыков, а также проблемы развития детей. 

 

Структура образовательного процесса МАДОУ 

  

Учебный день делится на три блока: 

1) утренний образовательный блок с 7.30 до 9.00 включает в себя: 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

2) развивающий блок с 9.00 до 11.00 представляет собой образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

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

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), а также организованное обучение в форме занятий 

(игр-занятий и непосредственно занятий в группах 5 – 7 лет); 

3) вечерний блок с 15.30 до 18.00 включает в себя: 

 самостоятельную деятельность детей; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 



 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

В течение дня должны реализовываться все образовательные области(Художественно-эстетическое развитие, 

Физическое развитие, Социально-коммуникативное развитие, Развитие речи, познавательное развитие).  

 

Учебный план НОД 

Для русскоязычных групп: 

 

№ НОД 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

В неделю В год В неделю В год В неделю В год В неделю В год 

1.  Физическое 

развитие * 

2 66 2 66 3 99 3 99 

2.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

        

Социальный мир 3 в месяц 24 В режимный момент 3 в месяц 24 3 в месяц 24 

Природный мир 1 в месяц 9 В режимный момент 1 в месяц 9 1 в месяц 9 

3.  Речевое развитие         

Развитие речи 1 33 1 33 1 33 1 33 

Чтение худ.лит-ры 1 33 В режимный момент В режимный момент   

Говорим по-

татарски 
 3 99 3 99 3 99 

4.  Познавательное 

развитие  

РЭМП 

1 33 1 33 1 33 1 33 

5.  Художественно-

эстетическое 

развитие  

        



 

рисование 

Лепка  

1 

2 в месяц 
33 

16 

2 в месяц 

1 в месяц 
16 

8 

1 

2 в месяц 
33 

16 

1 

2 в месяц 
33 

16 

Аппликация 2 в месяц 17 1 в месяц 9 2 в месяц 17 2 в месяц 17 

Мир музыки 2 66 2 66 2 66 2 66 

ИТОГО 330 330 429 429 

 

*Третье физкультурное занятие проводится на прогулке, в виде игровых упражнений 

 

Для татарскоязычных групп: 

 

№ НОД 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

В неделю В год В неделю В год В неделю В год В неделю В год 

1.  Физическое 

развитие * 

2 66 2 66 3 99 3 99 

2.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ана теле 

3 99 3 99 3 99 3 99 

3.  Речевое развитие         

Развитие речи 1 33 1 33 1 33 1 33 

4.  Познавательное 

развитие  

РЭМП 

1 33 1 33 1 33 1 33 



 

5.  Художественно-

эстетическое 

развитие  

        

рисование 2 в месяц 16 2 в месяц 16 1 33 1 33 

Лепка  1 в месяц 8 1 в месяц 8 1 33 1 33 

Аппликация 1 в месяц 9 1 в месяц 9 1 33 1 33 

Мир музыки 2 66 2 66 2 66 2 66 

ИТОГО 330 330 429 429 

 

IV. Коррекционная работа 

 

           Приоритетное направление деятельности нашего детского сада – коррекция речевых нарушений дошкольников. 

 Дошкольный возраст – возраст интенсивного формирования речи, это благоприятная пора для выработки навыков 

эффективного общения. Для того чтобы такие навыки у детей вырабатывались, надо сначала научить его правильно 

говорить. И не случайно основные направления деятельности нашего учреждения это: 

 Дошкольное образование сегодня направлено на создание духовной пространственно-предметной среды, предпосылок для 

раскрытия способностей ребёнка. 

 Ребёнок развивается на фоне среды. И среда не должна быть просто «обстановкой»,  а источником детского развития. Среда 

должна способствовать максимальному полному раскрытию потенциальных речевых возможностей воспитанников, 

предупреждать у них трудности в речевом развитии, а при необходимости – их своевременному преодолению. 

 Вот почему одной из задач  дошкольного образовательного учреждения  является создание условий по преодолению 

речевых нарушений у детей.  

Данная программа разработана для детей с ФФНР 5 — 7 лет. 



 

 Цель программы — обеспечение оптимальных педагогических условий, способствующих овладению детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка,  элементами грамоты, что формирует готовность к обучению в школе. 

 В процессе коррекционного обучения детей с нарушениями речи решаются следующие задачи: 

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

 воспитание грамматически правильной связной речи; 

 формирование навыков учебной деятельности; 

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками ДОУ, специалистами детской 

поликлиники и медицинских учреждений. 

 При построении Программы учитывались следующие принципы: 

 учёт механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип); 

 комплексность с точки развития речи дошкольника; 

 воздействие на все стороны речи (принцип системного подхода); 

 опора на сохранное звено; 

 учёт закономерностей нормального хода речевого развития; 

 учёт ведущей деятельности; 

 поэтапность; 

 учёт индивидуальных особенностей; 

 взаимодействие (сотрудничество) с родителями. 

 Характеристика речи детей с ФФН. 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН)– нарушение процесса формирования произносительной системы 

родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

 В речи ребёнка с ФФН отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными и акустическими признаками. Определяющим признаком является пониженная способность к анализу и 

синтезу. Следует отметить, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия звуков 

речи. Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная выразительность 

речи и нечеткая дикция. Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 



 

дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс фонемообразования у детей не 

завершён. 

 Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ФФН носит многоаспектный характер, требующий 

тщательной индивидуально ориентированной коррекции. В связи с этим предусмотрены три типа непосредственной 

образовательной деятельности: индивидуальная, подгрупповая и фронтальная. 

Планирование коррекционно-развивающие мероприятий. 

 Основная цель индивидуальной непосредственной образовательной деятельности состоит в выборе и в применении 

комплекса артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, 

характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить 

эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции. На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, 

словах несложной слоговой структуры. 

 Таким образом, ребёнок подготавливается к усвоению содержания фронтальных и подгрупповых занятий.   

 Основная цель подгрупповой  непосредственной образовательной деятельности— воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав 

подгруппы является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений 

дошкольников в коррекции произношения. 

 Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий является то, что они готовят 

детей к усвоению более сложного материала на фронтальных занятиях. Эти занятия способствуют улучшению 

коммуникативных способностей ребёнка и его социализации.   

Фронтальная непосредственная образовательная деятельность предусматривает усвоение произношения ранее 

поставленных звуков в любых фонетических позициях и активное использование их в различных формах самостоятельной 

речи. Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики детей в процессе ознакомления с 

окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку 

благоприятные условия для овладении родным языком в индивидуальных и коллективных ситуациях общения. 

Во время фронтальной непосредственной образовательной деятельности организуются совместные игры 

дошкольников, обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности для развития коммуникативной, 

планирующей и знаковой функции речи. 

Индивидуальная работа по постановке и автоматизации звуков с детьми проводится от 1 до 5 раз в неделю в 

зависимости от степени дефекта речи и индивидуальных особенностей детей.  



 

Подгрупповая работа проводится по мере необходимости.  

Фронтальная непосредственная образовательная деятельность осуществляется 2 раза в неделю. 

Взаимодействие специалистов ДОО, реализующих программу коррекционной работы. 

Актуальная потребность и задача дошкольного образования на современном этапе- всесторонняя проработка  

организационно-содержательных аспектов логопедической и профилактической помощи. 

Взаимодействие всех специалистов и педагогов на основе единого интегративного плана, обогащенная речевая среда, 

психолого-педагогическое сопровождение детей обеспечивают качественную подготовку к школе в речевом, социальном, 

интеллектуальном и психологическом аспектах. 

Алгоритм коррекционной-воспитательной деятельности основывается на  интегративном плане взаимодействия всех 

специалистов ДОО. Работа ведется по двум направлениям: тематическому и фонематическому. 

Тематическое направление предполагает изучение в течение недели одной лексической темы специалистами 

(учителем-логопедом, воспитателями логопедической группы, музыкальным руководителем), что способствует целостному 

восприятию и прочному усвоению материала. 

Фонематическое направление необходимо для того, чтобы звуки/буквы, изучаемые с учителем-логопедом, 

закреплялись другими специалистами специфическими методами: одно-два упражнения на развитие дыхания, просодических 

компонентов речи, мимических, двигательно-ритмических способностей. 

Формы взаимодействия специалистов: 

1. Совместное обследование детей. 

2. Планирование и проведение занятий различными специалистами в соответствии с единым интегративным 

календарно-тематическим планом. 

3. Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК) ДОО. 

4. Консультации для специалистов. 

5. Проведение интегрированных  занятий и совместных праздников. 

6. Взаимопосещение занятий. 

Задачи организации деятельности специалистов, работающих с детьми с речевыми нарушениями. 

Задачи субъектов коррекционно-воспитательной работы. 

Учитель-логопед: 

1.Постановка диафрагмального-речевого дыхания. 

2.Формирование артикуляторной базы для исправления неправильно произносимых звуков. 

3. Коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация. 

4. Развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза. 



 

5. Совершенствование лексико-грамматической стороны речи. 

6. Обучение умению связно выражать свои мысли. 

7. Развитие психологической базы речи. 

8. Совершенствование мелкой моторики. 

9. Логопедизация непосредственной образовательной деятельности и режимных моментов. 

Музыкальный руководитель. 

Развитие и формирование: 

1. Слухового внимания и памяти. 

2. Оптико-пространственных представлений. 

3. Зрительной ориентировки на собеседника. 

4. Координации движений. 

5. Умения передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

Воспитание: 

6. Темпа и ритма дыхания и речи. 

7. Орального праксиса. 

8. Просодии. 

9. Фонетического слуха. 

Закрепление произносимых звуков. Активизация словарного запаса. 

        Воспитатели логопедической группы: 

1.  Формирование пассивного и активного словаря, расширение кругозора. 

2. Развитие связной речи. 

3. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков  по заданию логопеда. 

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 

5. Развитие графических навыков. 

6. Развитие артикуляционной и мелкой моторики. 

7. Развитие познавательных способностей. 

Планируемые результаты освоения детьми программы: 

В итоге логопедической работы дети должны: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 



 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определть место звука в слове; 

 различать понятия «звук№, «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 овладеть интоннационными средствами выразительной речи в сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блочно-тематическая неделя для детей 5-6 лет 

 

месяц Тема 

1 неделя 

Тема 

2 неделя 

Тема 

3 неделя 

Тема 

4 неделя 

Тема 

5 неделя 

сентябрь Обследование Детский сад Игрушки  

октябрь Осень Овощи Фрукты Сад, огород  

ноябрь лес. Грибы, ягоды, 

деревья 

Перелетные птицы Одежда Обувь. Одежда. 

головные уборы 

 

декабрь Ателье Зима. Зимние 

забавы 

Мебель. Части 

мебели 

Семья Новогодний 

праздник 

январь Каникулы Зимующие птицы Дикие животные 

зимой 

 

февраль Почта Транспорт Комнатные 

растения 

Наша армия  

март Весна. День 

рождение весны 

8 марта Профессия Наша пища  

апрель Откуда хлеб 

пришел 

Посуда Мой дом. Прогулка 

по городу 

Домашние 

животные и их 

 



 

детеныши 

май Наша страна. Мой 

родной край 

Человек Насекомые Лето  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блочно-тематическая неделя для детей 6-7 лет 

 

месяц Тема 

1 неделя 

Тема 

2 неделя 

Тема 

3 неделя 

Тема 

4 неделя 

сентябрь Обследование Осень Деревья осенью. 

Листья 

октябрь Овощи. Труд 

взрослых на полях 

и огородах. 

Фрукты        Насекомые Перелетные птицы 

ноябрь Грибы 

 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Дикие животные и 

их детеныши 

Осенняя одежда. 

Обувь. Головные 

уборы 

декабрь Зима. Зимние 

месяца 

Дикие животные 

зимой 

Мебель Посуда. Новый год 

январь Каникулы Животные жарких 

стран 

Семья 

февраль Инструменты Морские, речные, День защитников Транспорт 



 

аквариумные 

обитатели 

отечества. 

Комнатные 

растения 

март Весна Мамин праздник Перелетные птицы Растения и 

животные весной 

апрель Наша страна Профессии Город Сад-огород-лес 

май Человек Домашние 

животные 

Школа Лето 
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     Данная программа предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ОНР ІІІ уровня речевого развития, 

принятых в логопедическую группу на два года. 

 Теоретической и методологической основой программы являются: положение Л.С.Выготского о ведущей роли 

обучения и воспитания в психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и 

психолого-педагогическом подходе в системе специального обучения; исследования закономерностей развития детской речи 

в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной. 

Основной базой рабочей программы являются: 

 Основная образовательная программа детского сада, разработанная в соответствии с ФГОС. 

 программа Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского сада» с 

приоритетным осуществлением коррекции физического и (или) психического развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

 Учебно-методический комплект «Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» О.С. Гомзяк. 

 Методическое пособие Л.Н.Смирновой «Логопедия в детском саду». 

 Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей осложненным ОНР 

приобретают особую значимость от простого к сложному: систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Цель программы: 

 Устранить речевой дефект детей и предупредить возможные трудности в 

усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием. 

Основные задачи коррекционного обучения. 

 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова). 

 Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению 

звуковой структуры слова) 

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР. 

 Формирование грамматического строя речи. 

 Развитие связной речи старших дошкольников. 

 Развитие коммуникативности, успешности в общении. 



 

 Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для детей с ОНР, сэкономить время 

воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой 

деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

 

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи. 

             Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый речемыслительный 

комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная 

операция в той или иной мере опосредована речью. 

 Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, на ранних этапах детского 

развития речь «подытоживает» результат, достигнутый действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая 

действие функция речи. К концу дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет 

действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в план внутренней речи. 

 Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня его речевой функции. 

Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся 

психических процессов. 

 Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное влияние на формирование 

психической сферы ребенка и становление его личностных качеств. 

 В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному развитию высших 

психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-

логического мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития 

познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина).  Кроме того, 

речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со 

взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.). 

 Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее значение в 

плане общего психического развития, и затрудняют переход к более организованной учебной деятельности. 

 Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи подразделяются на две группы: 

нарушения средств общения и нарушения в применении средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений 

средств общения является общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом. 

 Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто усугубляются сопутствующими 

невротическими проявлениями. У большинства детей отмечается осложненный вариант ОНР, при котором особенности 

психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых 



 

структур. Среди неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто выделяют следующие: гипертензионно-

гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические проявления 

данных расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание ребенка. 

 При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, проявляющейся в нарушении 

тонуса, функции равновесия, координации движений, общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в 

психической и личностной сфере. Для них характерны снижение умственной работоспособности, повышенная психическая 

истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

 Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом сказывается на процессе 

становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную 

функцию, являясь формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, который 

может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь 

процесс игры: игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый 

уровень и затруднен у детей с ОНР. 

 Нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер, требующий выработки единой 

стратегии, методической и организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

 В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус детей с ОНР: от отсутствия 

общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетического 

недоразвития (Р. Е. Левина). 

 Основной контингент старших дошкольников имеет третий уровень речевого развития. 

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развёрнутой фразовой речи с выраженными элементами 

недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

 Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. 

Они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих 

слов. Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики. типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

 Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и 

переносным значением, незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела 

человека, животных, наименований профессий и действий, связанных с ними, неточность употребления слов для 



 

обозначения животных, птиц, рыб, насекомых и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по 

различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, 

видородовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. (нора-«дыра») 

 Наряду с лексическими ошибками у детей с 3 уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной 

речи: ее недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают 

трудности программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых 

средств. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями. В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой 

структуры и звуконаполняемости: персеверации «неневик»-снеговик), антиципации («астобус»-автобус), добавление лишних 

звуков ( «мендведь»), усечение слогов («мисанел»- милиционер), перестановка слогов («восолики»-волосики), добавление 

слогов или слогообразующей гласной «корабыль», «тырава»). 

 Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их 

на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не 

всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на 

заданный звук не выполняют. 

 Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не различают на слух и в произношении близкие по 

акустическим характеристикам звуки, искажают слоговую структуру и звуконаполняемость слов. 

 Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чёткости, последовательности изложения, в нём 

отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения. 

 Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально развивающихся сверстников особенностями 

психических процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности 

запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, 

отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода ошибок при выполнении задания. 

 Таким образом, указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не 

преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их коррекции. 

Особенности организации обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. 



 

 Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя, воспитателя и специалистов ДОО. 

 Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в коррекционной деятельности 

участников образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ОНР. 

 Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии с требованиями к 

максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиНами № 2.4.1.2660-10. 

Количество занятий. 

 В старшей группе 2 раза в неделю групповых (фронтальных) занятий. В подготовительной группе 3 групповых 

(фронтальных) занятия.  Работа по коррекции звукопроизношения проводится индивидуально от 1 до 5 раз  в неделю в 

зависимости от степени дефекта речи и индивидуальных особенностей детей. 

 Работа по коррекции звукопроизношения проводится индивидуально 2 раза в неделю с каждым ребенком. 

 Каждую неделю выделяются лексические темы, связанные с ближайшим окружением детей, имеющие большую 

практическую значимость и важные для организации общения. В их контексте проводится специальная работа по 

совершенствованию фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи детей. 

 На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми или уже 

скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и 

отработки грамматических категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого 

материала. 

 Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их 

постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий.  Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. 

 Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая 

является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в 

зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к 

трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. 



 

 Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он 

одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно 

строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

 Система общедидактических и специфических принципов в работе с детьми с речевыми нарушениями. 

 Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией следующих принципов. 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

 Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной 

реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть 

сформулированы как система задач трех уровней: 

 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); 

 профилактического; 

 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 

 Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он 

предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение 

целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой 

его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие 

программы. 

3. Деятельностный принцип коррекции. 

 Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия является организация 

активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

4. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

 Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психического и личностного, 

нормативному, памятуя в то же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

5. Комплексность методов психологического воздействия. 

 Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и воспитании детей с ОНР всего 

многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в 

последние годы наибольшее распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт, сказко-, 

игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 



 

6. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

 Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную 

практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка, принять и реализовать новые способы 

общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей деятельности и 

прогнозировать степень ее успешности. 

 Важным условием результативности организации обучающей и развивающей деятельности непосредственно на 

занятиях будет являться насколько последовательно реализуются дидактические принципы. 

1. Развитие динамичности восприятия. 

 В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через задания с постепенно 

нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка обращается на разные 

признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов 

деятельности детей. 

2. Продуктивность обработки информации. 

 Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное усвоение учебной информации на 

основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым развивается механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на 

определенные условия. 

3. Развитие и коррекция высших психических функций. 

 Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько анализаторов и включение в 

занятие специальных упражнений по коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях 

коррекции речевых дефектов детей придается особое значение. 

4. Обеспечение мотивации к учению. 

 Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему предлагают выполнить в виде 

учебного задания. 

5. Концентрический. 

 В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую систему изучения материала, где 

каждый последующий концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка 

(лексической, синтаксической, морфологической). 

 Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают возможность обеспечить целостность, 

последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности.  Кроме того, их учет 



 

позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку таким образом 

объединяются усилия педагогов разного профиля – логопеда, воспитателя, музыкального руководителя  и др. 

 Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия, 

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

1. фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением  

2. дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

3. беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 

Родители: 

1.игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

2.контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

3.выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

1.понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной группы; 

2.фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

3.правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

4.пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными предложениями, владеть навыками объединения их в 

рассказ; 

5.владеть элементарными навыками пересказа; 

6.владеть навыками диалогической речи; 

7.владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 



 

8.грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые 

окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги – употребляться адекватно; 

9.использовать в спонтанном обращении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, 

наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

10.владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов, коротких предложений в 

пределах программы 

 

Использованная литература: 
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вида для детей с нарушениями речи .- М.: «Просвещение», 2008 
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недоразвития речи у 
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