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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации воспитательно-образовательного процесса, 

выбору и обоснованию содержания основных и парциальных учебных программ, результатам и 

результативности их деятельности. 

Деятельность МБДОУ №212 осуществляется на основе международных правовых актов, 

законов РФ и РТ: 

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР от 15.09.1990); 

Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20.11.1959) 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155.  

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 31.08.2020 № 59599). 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих» Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28  

Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 01.10. 2013 №08-140. 

Закон Республики Татарстан № 16 от 03.03.2012 г. «О языках народов РТ»; 

Государственная программа «Сохранение, изучение и рзвитие государственных языков РТ 

и других языков в РТ на 2014 -2020 годы». Постановление Каб. Мин. РТ от 25.10.2013 г. №794; 

Методические рекомендаций МО и НРТ  «По организации обучения детей татарскому и 

русскому языку в дошкольных образовательных организациях». 

 

Основой для разработки  образовательной программы МБДОУ (далее-Программа) стал 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее-

ФГОС ДО). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программа разрабатывается и утверждается МБДОУ самостоятельно в соответствии со 

Стандартом и с учетом Примерных программ. 



При разработке Программы, в соответствии с ФГОС ДО детский сад определяет в 

соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности, предельную 

наполняемость групп.  

 

Общие сведения о МБДОУ  
Полное   наименование  на  русском  языке:   Муниципальное   бюджетное     дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 212  комбинированного вида»  Вахитовского 

района г. Казани.  

Сокращенное наименование на русском языке: МБДОУ «Детский сад №212».  

Полное наименование на татарском языке: Казан шәһәре Вахитов районының  «Катнаш 

төрдәге 212-нче балалар бакчасы» мәктәпкәчә белем муниципаль бюджет учреждениесе. 

Сокращенное наименование на татарском языке: ММББУ«212-нче балалар бакчасы». 

 Место нахождения Учреждения:  

- юридический адрес: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Айвазовского, д. 24; 

- фактический адрес: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Айвазовского, д. 24. 

    

 Учреждение организует работу по следующим приоритетным направлениям: 

- проектная деятельность;  

- коррекционная работа с детьми с нарушениями речи. 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность 

на основе законодательных  нормативных  документов: 

Устав утвержден приказом Комитета земельных и имущественных отношений Исполнительного 

комитета муниципального образования г. Казани от 30.12.2011 года № 1176. 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  РТ №3535   от 02.03.2012г. 

серия РТ 002087. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. Программа  обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным областям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие,  художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности  и создание 

развивающей образовательной среды. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа состоит из трех основных разделов: 

1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения программы. 

2. Содержательный  - описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях; описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

3. Организационный – описание материально- технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания,  режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

 

   



 

2. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса.  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей  здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям  детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение  компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

       Задачи формируемой части: 

1. Создание национального культурного пространства для всестороннего развития и 

обогащения посредством приобщения детей к истокам национальной культуры народов, 

населяющих Республику Татарстан;  

2. Создание языковой среды, обеспечивающей формирование у детей интереса к изучению 

двух государственных языков Республики Татарстан, развитие первоначальных умений и 

навыков практического владения  татарским и русским языком в устной форме; 

3. Создание условий для формирования правильного звукопроизношения и закрепление его 

на словесном материале исходя из индивидуальных нарушений звуков детей. Развитие 

артикуляционной моторики, фонематических процессов, грамматического строя речи 

через коррекцию дефектов. 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного  отношения  ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить  их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельному творчеству; 



 максимальное использование  различных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии  с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов в воспитании детей  в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и  начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

        3.  Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве, а развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания 

и образования дошкольника. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала - его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной - как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (утверждена 20 мая 2015г). 

Часть формируемая участниками образовательного процесса программы 

разработана с учетом следующих программ: 

1.  Зарипова З.М. Балалар бакчасында рус балаларына татар теле өйрәтү. Обучение 

русскоязычных детей татарскому языку в детском саду - Казань: Первая полиграфическая 

компания, 2013 г.-112с. 

2.  Обучение детей татарской национальности родному языку – УМК для детей 2-7 

лет ― Туган телдә сөйләшәбез (Говорим на родном языке), Хазратова Ф.В., Зарипова З.М. 

3.  Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей - Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, 

А.В.Лагутина, Москва, Издательство «Просвещение», 3 издание, 2010. 

4.  Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей - Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, А.В.Лагутина, Москва, 

Издательство «Просвещение», 3 издание, 2010. 



 

Принципы построения Программы: 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

            Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в    

           зоне его ближайшего развития; 

2. Сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

3. Соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

5. Принцип интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

7. Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

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

спецификой дошкольного образования; 

8. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

9. Принцип гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования. 

Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: 

— признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

— признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого       

       ребенка; 

— уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного    процесса. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие 

ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществляется этот 

принцип через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития. 

 

Главный критерий отбора программного материала - его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как 

отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства. 

           Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 



- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

  поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

  возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей;  

 поддержка педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс. 

 

          4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги.  

МБДОУ № 212 – детский сад комбинированного вида. В основном здании – 7 групп, в 

филиале – 2 группы. 

Всего в МБДОУ воспитывается 198 детей. Общее количество групп – 9. Из них: 7 групп – 

общеразвивающей направленности; 2 группы -  логопедические (старшая, подготовительная к 

школе группы). 

Задачи педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

  

Сведения о квалификации педагогических кадров 
МБДОУ полностью  укомплектован кадрами. Всего:  15. Из них: 

 Старший воспитатель-1 

 Музыкальный руководитель – 1 

 Учитель-логопед - 1 

 Инструктор по физическому воспитанию – 1 

 Воспитатель по обучению детей татарскому языку-1 

 Воспитатели – 10 

 

Образовательный уровень педагогов: 

Образование  Количество  % 

Среднее - - 

Среднее профессиональное 4 27 



Высшее 11 73 

Н\з высшее - - 

 

Квалификационный уровень педагогов: 

 

Квалификационная 

категория 

Количество  % 

Высшая категория 6 40 

I категория 5 33 

СЗД 3 20 

Б/К 1 7 

 
Стаж педагогов: 

 

Стаж Количество % 

до 5 лет 4 27 

от 5 до 10 лет 2 13 

от 10 до 20 лет 2 13 

свыше 20 лет 7 47 

 
           Средний возраст педагогического коллектива –  36 лет. 

  
Все педагоги своевременно проходят КПК. Более 90% педагогов владеют навыками 

пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОУ или освоив компьютер самостоятельно.   А также 

повышают свой профессиональный уровень через  посещения методических объединений города, 

района,  прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары педагогов, что способствует 

повышению профессионального мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.   

 

 

Социальный  статус родителей 

 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ работает по  созданию доброжелательной, психологически 

комфортной обстановки, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

Характеристика семей воспитанников:  

Общее число семей – 198 

Общее число родителей (лиц их заменяющих) - 380  

 

Полные семьи  Неполные семьи  

 

Многодетные семьи  Опекунские семьи 

188 семьи – 94% 10 семей – 6% 

 

56 семей – 28% - 

          Виды деятельности в дошкольном возрасте (3 года - 7 лет) 

 Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры. 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 

 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними). 

 Восприятие художественной литературы и фольклора. 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 

 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

 



            

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

 Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах). 

 Двигательная деятельность (овладение основными движениями). 

 В образовательном процессе ДОО максимально используется развивающий потенциал 

ведущего для каждого возрастного этапа вида детской деятельности. 

 

Возра

ст 

Направленность 

отношений 

Задачи, решаемые ребенком Ведущая 

деятельнос

ть 

3-5 

лет 

На мир социальных 

отношений. 

Ориентация на 

другого человека. 

Социализация в системе ближайшего 

окружения взрослых и сверстников. 

«Примеривание» социальных 

ролей и отношений. 

Игровая 

6-7 

лет 

На результат 

деятельности как 

способ 

социализации. 

Самовыражение, проявление 

творчества в доступных и 

интересных видах деятельности. 

Самопрезентация «Я» в группе 

сверстников. Стремление к 

взаимоотношениям и 

взаимодействию. 

Сложные 

интегративны

е виды 

деятельности, 

переход к 

учебной 

деятельности. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности психического развития детей дошкольного возраста  

(от 3 до 4 лет) 

Возрастные         

особенности 

Особенности 

психологического    

развития 

Новообразования 

возраста 

Основные целевые 

ориентиры 

Способен к 

эмоциональной 

отзывчивости. Высокая 

потребность ребенка в 

движении 

Ведущая дея-ть – 

предметно-

практическая 

Поведение ребенка 

непроизвольно, 

действия и поступки 

ситуативны, 

последствия их 

ребенок не 

представляет. 

Сформированы 

основные сенсорные 

эталоны 

Речь – главное 

средство общения 

со сверстниками и 

взрослыми, 

овладевает 

грамматическим 

строем речи 

Внимание 

непроизвольное 

Память 

непроизвольная и 

имеет яркую 

эмоциональную 

окраску. 

Мышление 

наглядно- 

действенное: 

ребенок решает 

задачу путем 

непосредственного 

действия с 

Начинает 

развиваться 

воображение в игре. 

Ребенок учится 

действовать 

предметами- 

заместителями. 

Активизация интереса к 

познанию. 

Формирование 

ценностных 

ориентаций у ребенка 

на образцах 

позитивного 

социального 

поведения  

человека и нормах, 

правилах поведения, 

сложившихся в 

обществе («Что такое 

хорошо, что такое 

плохо»). Организация 

совместной со 

сверстниками 

деятельности, 

позволяющей ребенку 

увидеть в ровеснике 



   предметами.  личность, учитывающей 

его желания, 

считающейся с его 

интересами, и 

помогающей 

переносить в ситуации 

общения со 

сверстниками образцы 

деятельности и 

поведения взрослых. 

Возрастные особенности психического развития детей дошкольного возраста 

(от 4 до 5 лет) 

Возрастные 

 особенности 

Особенности 

психического 

развития 

Новообразования  

возраста 

Основные целевые 

ориентиры 

Активное освоение 

окружающего мира 

предметов и вещей, 

мира человеческих 

отношений через игру. 

Переход от «игры 

рядом» к игре в 

группах, появление 

групповых традиций. 

Общение носит 

внеситуативно - 

деловой характер. 

Нарастание 

осознанности и 

произвольности 

поведения. 

В деятельности и 

поведении детей 

преобладают личные 

мотивы. 

Речь. Ребенок 

учится 

использовать 

средства 

интонационной 

речевой 

выразительности. 

  Внимание. 

Становление 

произвольности 

Память 

интенсивно 

развивается. 

Воображение. 

Развитие фантазии. 

Мышление 

наглядно-образное. 

В деятельности 

ребенка появляется 

действие по правилу 

Возраст 

«почемучек». 

Создание необходимых 

условий для 

саморазвития, 

самооактуализации 

внутренних 

движущих сил, 

способностей 

ребенка. 

Активизация 

интереса к познанию 

и стимулирование 

любопытства 

(«Копилка 

вопросов», 

«Сундучок 

неизвестного» и 

пр.). 

Создание условий для 

сюжетно-ролевых игр, 

способствующих 

развитию адекватной 

(соответствующей 

нормам общества) 

совместной дея-ти детей. 

Возрастные особенности психического развития детей дошкольного возраста 

(от 5 до 6 лет) 

Возрастные  

особенности 

     Особенности 

психического 

развития 

Новообразования  

возраста 

Основные целевые 

ориентиры 

Существенные 

изменения происходят в 

этом возрасте в детской 

игре, а именно, в игровом 

взаимодействии, в 

котором существенное 

место начинает занимать 

совместное обсуждение 

правил игры. Ребенок 

этого возраста уже 

способен действовать по 

Внимание. 

Становится более 

устойчивым и 

произвольным. 

Память. 

Улучшается 

устойчивость. 

Речь. Норма – 

правильное 

произношение 

всех звуков 

Формируется 

саморегуляци

я поведения. 

Развивается 

творчество. 

Активизируются 

исследовательск

ие навыки. 

«Книга –

источник знания» 

Происходит развитие 

Создание условий, 

формирующих 

самостоятельность 

(опорные схемы, 

модели, 

пооперационные карты); 

способствующих 

проявлению творческой 

и познавательной 

активности. Развитие 

инициативности, 



правилу, которое 

задается взрослым или 

сверстником в игре, 

конфликтность в игровой 

деятельности. 

Развиваются 

выносливость и силовые 

качества. Ловкость и 

развитие мелкой 

моторики проявляются в 

более высокой степени. 

Возрастает способность 

ребенка ориентироваться 

в пространстве и во 

времени. Активность 

продуктивной 

деятельности. 

Мышление. 

Развивается 

функция 

планирования и 

прогнозирования 

эмпатии. мыслительной 

деятельности, 

произвольности, 

способности к 

творческому 

самовыражению; 

Воспитание важнейших 

социально- 

эмоциональных 

компетенций ребенка – 

устойчиво хорошее 

настроение, уверенность 

в себе. Развитие умения 

устанавливать 

дружеские отношения со 

сверстниками, 

стремление к 

исследованию, интерес к 

новым ситуациям. 

Возрастные особенности психического развития детей дошкольного возраста  

(от 6 до 7 лет) 

 

Возрастные 

особенности 

Особенности 

психического 

развития 

Новообразования  

возраста 

Основные целевые 

ориентиры 

В целом ребенок 6-7 лет 

осознает себя как 

личность, как 

самостоятельный 

субъект деятельности и 

поведения. 

Становление детской 

дружбы. 

В играх дети 6-7 лет 

способны отражать 

сложные социальные 

события, 

сюжетосложение, 

вступают во 

взаимодействия с 

несколькими 

партнерами по игре, 

исполняя как главную, 

так и подчиненную 

роли.Владение 

социальными  нормами 

общения и поведения. 

Внимание. 

Память. 

Увеличение 

объема памяти. 

Речь. 

Овладение 

морфологическо

й  системой 

языка, активное 

развитие 

монологической 

речи (речь- 

рассуждение) 

Мышление. 

Наглядно-образное, 

обобщение и 

классификация 

предметов, 

действий. 

Расширяется 

мотивационна

я сфера. 

Формирование 

самоконтроля, 

самооценки. 

Развитие 

предпосылок 

учебной 

деятельности 

(умение работать 

по образцу, 

инструкции). 

Складываются 

интеллектуальные 

предпосылки для 

начала 

систематического 

школьного обучения. 

Это проявляется в 

возросших 

возможностях 

умственной 

деятельности. 

Создание условий для 

личностной, 

интеллектуальной и 

физической и 

социально- 

психической 

готовности к школе. 

Личностная готовность 

- формирование новой 

социальной позиции – 

положение школьника, 

имеющего круг прав и 

обязанностей. 

Интеллектуальная 

готовность - наличие у 

ребенка кругозора, 

запаса конкретных 

знаний, развитие 

психических процессов 

(память, внимание, 

мышление, речь). 

Социально- 

психологическая 

готовность - 

формирование умения 

общаться с другими 

детьми, взрослыми, 

действовать совместно 

с другими, уметь 

подчиняться правилам 



 

5. Планируемые результаты усвоения программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 -х до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования, предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном 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. 

 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. 

 

  Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта 

к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с 

ограниченными возможностями здоровья). 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Формируемая часть: 

Планируемы результаты реализации УМК «Татарча сөйләшәбез» под ред З.М. Зариповой. 

         Проект  «Минем өем» 

 Объём словарного запаса  для детей 4-5 лет составляет 62 слова и направлен, в т.ч. на общение 

детей со взрослыми и сверстниками. 

       Проект «Уйный- уйный үсәбез» 

Объём словарного запаса  для детей 5-6 лет  составляет 62+ 45 слов и  направлен в т.ч. на 

общение детей на татарском языке 

     Проект  «Без инде хәзер зурлар, мәктәпкә илтә юллар» 

На этапе завершения дошкольного возраста объём словарного запаса   составляет 167 слов, дети 

могут вступать в диалог, составляют монологический рассказ.    



На этапе завершения дошкольного детства должна быть воспитана  толерантная личность 

ребенка, уважающая и принимающая  людей другой национальности и их культурные ценности; 

знающая и любящая природу родного края, сформирована начальная гражданская идентичность. 

 При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 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.), 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 ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 



Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

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

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        задачи  

 
 

 

 

 

 

 

Часть формируемая участниками образовательного процесса: 

Овладение ребенком элементарными знаниями о национальных изделиях, спортивных командах, 

национальных играх и видах спорта, лечебно-профилактических и спортивных комплексах 

Республики Татарстан. 
 

Цель 
  гармоничное физическое развитие 

  формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой 

  формирование основ здорового образа жизни 

 

Оздоровительные 

1. охрана жизни и укрепление здоровья, 

обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организма 
2. всестороннее физическое повышение 

  работоспособности и закаливание 

3. совершенствование функций организма 
4.повышение работоспособности 
  и закаливание 

 

Образовательные 
 

1. формирование двигательных умений и 
навыков 
2. развитие физических 
  качеств 
3. овладение ребенком 
элементарными знания ми о своем организме,  
роли физических упражнений в его жизни, 
способах укрепления собственного здоровья 

 

Воспитательные 

 
1.формирование интереса и потребности в 

занятиях физическими упражнениям 

 2.разностороннее  гармоничное развитие 
ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное,эстетическое, 

трудовое) 

 



 

Направления физического развития 

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, 

развитию крупной и мелкой моторики, 

связанный с правильным, не наносящим 

вреда организму, выполнением основных 

движений  (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны и тд.) 

 

Становление 

саморегуляции в 

двигательной 

сфере 

Становление ценностей ЗОЖ, 

овладение его элементарными 

правилами и нормами (в 

питании, в двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек) 

  

Принципы физического развития 

 

Дидактические Специальные Гигиенические 

*Систематичность и 

последовательность 

*Развивающее обучение 

*Доступность  

*Воспитывающее обучение  

*Учет возрастных и 

индивидуальных особенностей  

*Сознательность и активность 

ребенка  

*Наглядность  

*Непрерывность 

*Цикличность  

*Последовательность 

наращивания 

тренирующих 

воздействий 

 

*Сбалансированность нагрузок 

* Рациональность чередования 

деятельности и отдыха 

* Возрастная адекватность  

* Оздоровительная направленность всего 

образовательная процесса 

*Осуществление личностно-

ориентированного обучения и 

воспитания   

 

 

Методы физического развития 

 

Наглядный  Словесный Практический 

*Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

* Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

* Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

  

*Объяснения, пояснения, 

указания 

* Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

* Вопросы детям 

* Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

* Словесная инструкция  

  

*Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями 

*Проведение упражнений в игровой 

форме 

* Проведение упражнений в 

соревновательной форме  

 



 
 

Формы и средства физического развития 
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 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

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 

 

Модель двигательного режима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Формы организации Особенности организации 

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

6 - 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время ОД 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 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время 

утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 

7.  Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными воздушными 

ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин. 

8.  ОД по физической культуре 3 раза в неделю (одно на воздухе). Длительность - 10-30 

минут. 

9.  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

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

более 30 мин. 

11.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год 

12.  Игры-соревнования между возрастными 

группами   

1 раз в год в спортивном зале, длительность - не более 30 

мин 

13.  Совместная физкультурно- 

оздоровительная работа детского сада и  

семьи 

По желанию родителей и детей не более 1 раз в месяц, 

длительность 25-30 мин 

14.  Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых мероприятиях 

детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели здоровья, туристических 

походов, посещения открытых занятий 



Для обеспечения детям двигательной активности необходимо: 

 сохранять все режимные моменты; 

 осуществлять контроль двигательного режима в условиях каждой группы; 

 проводить систематическую оценку утомляемости детей в течение недели, месяца в каждой 

группе. 

Здоровьесберегающие технологии, реализуемые в детском саду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение процедур при закаливании детей в условиях детского сада 

 

Время дня Теплый период года Холодный период года 

Утро 

Полоскание горла холодной водой. Утренняя 

гимнастика на открытом воздухе с 

оздоровительным бегом 

Полоскание горла холодной водой. 

Воздушные ванны и хождение босиком во 

время утренней гимнастики в зале 

Во время 

занятий 

Физкультурные занятия на открытом воздухе в 

облегченной одежде 

Пульсирующий микроклимат в групповой 

комнате. Физкультурные занятия на 

открытом воздухе в облегченной одежде 

или в зале в сочетании с воздушными 

ваннами, хождение босиком 

Прогулки 

Солнечные и световоздушные ванны, подвижные 

игры в облегченной одежде, игры с водой, 

хождение босиком по горячему и холодному песку 

Подвижные игры и развлечения в 

адекватной погоде одежде 

Дневной сон 
Воздушные ванны во время переодевания, сквозное проветривание спальни перед сном, 

одностороннее проветривание — во время сна 

После дневного 

сна 

Умывание 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области  «Физическое развитие» 
 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная Самостоятельная  

Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

обширное умывание после дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

ежедневно  

полоскание рта и горла кипяченой водой комнатной 

температуры; 

ежедневно 

контрастное обливание ног ежедневно 

ходьба босиком ежедневно 

облегченная одежда ежедневно 

Ходьба  по массажным  дорожкам ежедневно 

Профилактические мероприятия 

витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

витаминизация 3-х блюд зимний и весенний период 

употребление фитонцидов (лук, чеснок) осенне-зимний период 

полоскание рта после еды ежедневно 

Медицинские 

мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

антропометрические измерения 2 раза в год 

профилактические прививки по возрасту 

кварцевание по эпидпоказаниям 

организация и контроль питания детей ежедневно 

Физкультурно-оздоровительные 

зрительная гимнастика ежедневно 

пальчиковая гимнастика ежедневно 

дыхательная гимнастика ежедневно 

динамические паузы ежедневно 

Образовательные 

привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 



 деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

деятельность  

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

3-5 лет,  

2 мл, 

средняя  

группы 

ОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

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 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

Дидактические  игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

5-7 лет, 

старшая  и  

подгот. 

к школе 

группы 

ОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Подвижная игра большой 

и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход (подгот. 

гр.) 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

Образовательн

ая область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на 

дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  

условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОО и 

семье:зоны физической активности, закаливающие процедуры, оздоровительные 

мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОО. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

8. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

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

развлечений и т.п. 

9. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей 

и расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

10. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на 



основе взаимодействия со школой, медицинскими работниками детской поликлиники №2. 

11. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития 

и воспитания детей. 

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

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОО. 

13. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

14. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

15. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОО, 

способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОО и уважению педагогов. 

 

Часть формируемая участниками образовательного процесса: 

 

Возрастная группа  Содержание 

 3-4 года       Подвижные игры: 

С ходьбой и бегом: «Бегите ко мне», «Кот и мыши», «Маэмай», 

«Бегите к флажку», «У медведя во бору», «Лиса в курятнике», 

«Кони», «Такси», «В кругу». 

 С прыжками: «Через ручеек», «Поймай бабочку», «Воробышки и 

кот», «С кочки на кочку».  

 С ползанием и лазаньем: «Наседка и цыплята», «Кролики».  

 С  бросанием  и  ловлей:  «Мячики»,  «Красный,  синий…»,   

«Попади в круг», «Лови, бросай, не роняй…».  

  На ориентировку в пространстве: «Воробышки и автомобиль», 

«Трамвай», «Найди свой цвет», «Найди свой домик».  

Малоподвижные  игры:  «Едет  машина»,  «Пузырь»,  «По  

ровненькой дорожке», «Птенчики». 

4-5 лет  Подвижные игры   

 С ходьбой и бегом: «Сова», «Цветные автомобили», «Самолеты»,      

«Колокольчик»,       «Ловишки»,        «Пробеги      незаметно», 

«Становись первым», «Погремушки», «Кошка и мыши»,  «Кошка и 

птички».  

 С  прыжками:  «Лиса  в  курятнике»,  «Зайцы»,  «Хитрая   

лиса», «Перепрыгни через ручеек», «Попрыгушки-хлопушки»,   

«Не боюсь».  

  С  ползанием  и  лазаньем:  «Пастух»,  «Котята  и  щенята»,   

«Перелет птиц».  

  С бросанием и ловлей: «Подбрось – поймай», «Брось подальше», 

«Кольцо», «Мяч через сетку».  

  На ориентировку в пространстве, на внимание: «Найди   

свой цвет», «Скворечники», «День – ночь», «Найди себе пару»,   

«Пастух и кони», «Подарки», «Найди свое ведерко», «Где звонили?», 

«Чей голос?».  

  Татарские народные игры: «Кисонька», «Овощи», «Гуси-  

лебеди», «Серый волк».    

5 - 6 лет     Подвижные игры     
С  ходьбой:  «Ловишки»,  «Карусель»,  «Уголки»,  «Найди»,   

«Дети  и  петух»,  «Кошка  и  мыши»,  «Мы  веселые  ребята»,   

«Лиса и куры», «Рыбы», «Зайцы и лиса», «Воробей», «Букет   

цветов», «Я прячусь», «Платок». 

С прыжками: «Удочка», «Кто лучше прыгнет?», «Волк и   

зайцы», «Не оставайся на полу», «С кочки на кочку», «Прыжки   

по следам».  

С  ползанием  и  лазаньем:  «Медведь  и  пчелы»,  «Пожарные», «Кто 

первый».   

С  метанием:  «Охотники  и  зайцы»,  «Попади  в  обруч»,   

«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Школа мяча», «Серсо».  



 Эстафеты. Игры с элементами соревнования:  «Кто быстрее?», «К 

флажку!», «Кто выше?», «Эстафета парами», «Дорожка 

препятствий», «Кто первый».  

 Татарские народные игры:  «Колечко», «Так, да и нет…»,   

«Маляр и краски», «Летели, летели…».  

6-7 лет  Национальные игры-состязания:  «Перетягивание  палки»,  

«Перетягивание  каната», «Бой с мешками» и др.   

Подвижные игры  

С  ходьбой:  «Хлопушки»,  «Бездомный  заяц»,  «Два  Мороза»,  

«Перехватчики»,  «Ловилки»,  «Ключи»,  «Скворечники»,  «Лиса».   

  С прыжками: «Скок-перескок», «Лягушата», «Стрекозы»,   

«Воробьи», «Не оставайся на полу».  

  С  ползанием  и  лазаньем:  «Перелет  птиц»,  «Ловля  обезьян», 

«Кто первый».  

  С метанием: «Передай мяч», «Кто самый меткий?», «Зайцы», «Мяч 

выше!», «Воробей».  

  Эстафеты: «Меткий стрелок», «Стрекоза».  

  Игры с элементами соревнования: «Кто быстрее?», «Красивые 

шары», «Поезд», «Сороконожки».  

  Татарские  народные  игры:  «Нас  было  двенадцать  девочек», 

«Тимербай», «Хромая лиса».  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к  социокультурным  

нормам, традициям семьи, общества и государства.  

 

 

 

Часть формируемая участниками образовательного процесса: 

- Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками на двух 

государственных языках Республики Татарстан в равном объеме. 

- Приобщать детей к празднованию основных знаменательных дат республики, города. 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества посредством татарских 

народных сказок и произведений татарских писателей, национального колорита.   

 
Основные направления  реализации 

 
Развитие игровой 

деятельности детей с целью 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

Трудовое воспитание 

 

Патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста 

Задачи: 
Усвоение 

норм 

и ценностей, 

принятых в 

обществе, 

включая 

моральные и 

нравственны

е  

ценности 

Развитие 

общения  

и 

взаимодейст

вия  

ребёнка со 

взрослыми  

и 

сверстникам

и 

 

Становление 

самостоятел

ьности, 

целенаправл

енности и 

саморегуляц

ии 

собственных 

действий 

 

Развитие 

социального 

и 

эмоциональн

ого 

интеллекта,  

эмоциональн

ой 

отзывчивост

и,  

сопереживан

ия 

 

Формирован

ие 

уважительно

го 

отношения и 

чувства 

принадлежн

ости к своей 

семье и к 

сообществу 

детей 

и взрослых  

Формирован

ие 

позитивных 

установок 

к различным 

видам труда 

и творчества  

 

Формирован

ие основ 

безопасного 

поведения 

в быту, 

социуме, 

природе 

 

Формирован

ие 

готовности  

к 

совместной 

деятельност

и  

со 

сверстникам

и  

 



освоения различных 

социальных ролей 

быту, социуме, природе 

 

 

 

Игровая деятельность 

Классификация игр (по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой)  

 

Игры Возрастная 

адресованность 

(годы жизни 

детей) 

Классы Виды Подвиды 3 4 5 6 7 

Игры, 

возникающие по 

инициативе 

ребенка 

Игры -экспериментирования С животными и людьми     v v v 

С природными объектами   v v v v 

Общения с людьми v v v v v 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 

v v v v v 

Сюжетные самодеятельные 

игры 

Сюжетно -отобразительные v         

Сюжетно - ролевые   v v v v 

Режиссерские   v v v v 

Театрализованные     v v v 

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

Обучающие игры Автодидактические предметные v v v v   

Сюжетно - дидактические v v v v   

Подвижные v v v v v 

Музыкальные v v v v v 

Учебно - предметные дидактические   v v v v 

Досуговые игры Интеллектуальные     v v v 

Забавы v  

v 

v v v 

Развлечения   v v v v 

Театральные     v v v 

Празднично-карнавальные v v v v v 

Компьютерные   v v v v 

Игры народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса  

Обрядовые игры Культовые         v 

Семейные v v v v v 

Сезонные v v v v v 

Тренинговые игры Интеллектуальные     v v v 

Сенсомоторные v v v v v 

Адаптивные v v v v v 

Досуговые игры Игрища       v v 

Тихие v v v v v 

Забавляющие v v v v v 

Развлекающие v v v v v 

 

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 
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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. Формирование основ гражданско-патриотической позиции личности; 

2. Ознакомление с  наиболее значимыми российскими  культурными традициями и традициями 

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 свой народ; 

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; 

 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 

Метод руководства 

сюжетно-ролевой 

игрой 
Н.Я. Михайленко и 

Н.А Коротковой 

Первый принцип: 
для того, чтобы дети 

овладели 

игровыми умениями, 

воспитатель должен 

играть вместе с ними 

 

Второй принцип: 
на каждом возрастном этапе 

игра развертывается 
особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался»  
и усваивался новый, более 

сложный способ построения 
игры 

 

Третий принцип: 

на каждом возрастном этапе 

при формировании игровых 
умений необходимо 

ориентировать детей как на 

осуществление игрового 
действия, 

так и на пояснение его 

смысла партнерам 



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. 

 
 

Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности 
 

Цели: 

 

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

- формирование предпосылок  экологического сознания  

 

 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 
Научить ребенка ориентироваться 

в окружающей его обстановке и 

уметь оценивать отдельные 

элементы обстановки 

с точки зрения 

“Опасно - не опасно” 

Научить ребенка быть 

внимательным, осторожным 

и предусмотрительным (ребенок 

должен понимать, к каким 

последствиям могут привести те или 

иные его поступки) 

Сформировать важнейшие 

алгоритмы восприятия и действия, 

которые лежат в основе безопасного 

поведения 

 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов 

и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную 

целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, 

создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 

 

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 

 

 

 

О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 



Ребенок и другие 

люди 

Ребенок и другие дети. 

Если «чужой» приходит в дом. 

 

 

 

Ребенок и 

природа 

В природе все взаимосвязано. 

Загрязнение окружающей среды. Восстановление окружающей среды. 

Бережное отношение к живой природе. 

Ядовитые растения. 

Контакты с животными. 

 

Ребенок дома 

Экстремальные ситуации в быту. 

Опасности дома.  

Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. 

 

 

Ребенок и улица 

Улица, дорога, транспорт. 

Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

Правила езды на велосипеде. 

Правила поведения в транспорте. 

Если потерялся на улице. 

 

Развитие трудовой деятельности 

     Цель: формирование положительного отношения к труду. 

     Задачи: 

1. Воспитание в детях уважительного отношения к профессиям и результатам их 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. 

 

Виды труда 

 

Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию) 

Ознакомление с трудом взрослых  

Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность) 

Труд в природе  

Ручной труд  

 

Формы организации трудовой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поручения: 

- Простые  и сложные 

- Эпизодические и длительные 

-  Коллективные и 

индивидуальные 

Дежурство  

(не более 20 минут) 

- Формирование общественно- 

    значимого  мотива 

- Нравственный, этический 

аспект 

Коллективный труд 

(не более 35-40 минут) 



Типы организации труда детей 

 

Индивидуальный труд 

 

Труд рядом Общий труд Совместный труд 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок 

Решение маленьких логических задач, загадок. 

Приучение к размышлению, логические беседы. 

Беседы на этические темы. 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

Придумывание сказок. 

создание у детей практического опыта трудовой деятельности 

Приучение к положительным формам общественного поведения. 

Показ действий. 

Пример взрослого и детей. 

Целенаправленное наблюдение. 

Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

Создание контрольных педагогических ситуаций.  

 

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

 
Содержание Возраст Совместная  деятельность Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные  игры 

*Театрализованные  

игры 

* Дидактические 

игры 

3-7 лет 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы. 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение худ. 

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 деят-

ть; 

труд в природе; 

экспериментирование

; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение. 

Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   

и  взрослыми 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Беседы, обучение, чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые 

игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

Игровая 

деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 



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 

деят-ть 

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 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

 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 

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 

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 

Развитие трудовой 

деятельности - 

самообслуживание 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание  

Создание 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 



ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслуживания 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых. 

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 худ. литературы 

Поручения, игровые ситуации  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 

Развитие трудовой 

деятельности - 

хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматривание 

иллюстраций 

Чтение худ. 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 

Чтение худ. литературы,  

просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

отношения  к 

своему труду и 

труду других 

людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

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 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 



воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать 

их. 

Развитие трудовой 

деятельности - 

труд  в природе 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение худ. 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 

животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение худ. 

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 худ. 

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,  

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 



уголка природы 

Развитие трудовой 

деятельности -  

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 

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. 

Продуктивная 

деятельность 

Развитие трудовой 

деятельности - 

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 

 

Образовател

ьная область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникат

ивное 

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

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

семье. 

8. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОО и семье. 

9. Повышение правовой культуры родителей. 

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

любимые дела», «Моё настроение». 

11. Взаимодействие с общеобразовательными организациями по вопросам социальной 

адаптации и коммуникативного   развития детей 



 

Часть формируемая участниками образовательного процесса: 

 

Возрастная 

группа  

Содержание 

 3-4 года  игры на темы из окружающей жизни и по мотивам татарских литературных 

произведений, мультфильмов с двумя-тремя детьми, к которым ребенок  

испытывает симпатию.  

игры-действия со звуками:  подражание движениям животных и птиц под 

музыку татарских  композиторов, под звучащее слово (в произведениях 

татарской  поэзии и малых фольклорных форм). 

досуговые  игры: народные,  в  том  числе  игры-забавы,  проводимые  

преимущественно  с  народными  игрушками,  персонажами  кукольного  театра,  

музыкальными  игрушками (курай, гармонь и др.). 

4-5 лет  Совместные игры:  несложные сюжеты для игр на темы из окружающей жизни, 

быта  народов,  по  мотивам  литературных  произведений  татарских  писателей 

и поэтов, мультфильмов. 

театрализованные  и  режиссерские  игры:  ситуации по несложным сюжетам 

(из мультфильмов по мотивам  татарских  народных  сказок),  используя  кукол  

в  национальной  одежде,  образные  игрушки,  бибабо,  игрушки-самоделки  и  

некоторые  средства  выразительности. 

  Сопровождение  трудовых  операций  ребенка  стихотворными  строчками  

татарских  писателей  (Д. Тарджеманов «Верхом на палочке», Ш. Маннур 

«Воркуют   

голуби» и др.). 

5 - 6 лет       Обучать элементарным правилам этикета, задавать этически ценные образцы 

общения, побуждать использовать в речи   

татарский народный фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.).  

 Создавать условия для формирования нравственной основы первоначальных 

чувств патриотизма как общечеловеческой   

ценности (любви к своей семье, детскому саду, родному краю,   

стране, окружающим).  

Углублять представления о семье и ее истории. Формировать представления о 

составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сестры, 

дяди и тети, двоюродные   

братья и сестры), своей принадлежности к семье, родственных   

связях и зависимостях внутри нее («Я сын для мамы, а для ба-  

бушки – внук», «Тетя Азиза – дочь моей бабушки Фатимы»),   

профессиях  и  занятиях  родителей  и  родственников;  привле-  

кать  к  рассматриванию  фотографий  родственников;  акцентировать внимание 

на внешнем сходстве ребенка с родителями и  другими родственниками.  

 Развивать  чувство  гордости  за  собственные  успехи  и  достижения,  успехи  и  

достижения  родителей,  близких  людей,  друзей, спортсменов Олимпийских 

игр, артистов на международных конкурсах. 

расширение  выбора  тем  для  сюжетно-ролевых  игр; способствовать развитию 

сюжета на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из 

литературных произведений татарских писателей и поэтов, телевизионных 

передач, экскурсий по Казани, выставок, походов.  

    Поддерживать  индивидуальную  и  совместную  режиссер-  

скую игру, в которой дети в условной форме используют национальные 

игрушки, игрушки-самоделки, отображают события из  жизни, сюжеты из сказок 

народов Поволжья, мультфильмы и т. д.  

    Развивать артистические способности детей, вовлекать их   

в сценическое искусство: игры в концерт, пение татарских песен,  исполнение  

танцев  народов  Поволжья,  показ  сценок  из  спектакля. Предоставлять 

возможность выступать перед сверстниками, родителями и гостями.  

    Поощрять  инициативность,  соблюдение  правил  народных   

игр. 

Трудовое воспитание  

Формирование представления детей о трудовой  деятельности посредством 



татарских народных сказок («Ремесло выручит», «Три дочери» «Падчерица» и 

др.). Обращать внимание детей на сказочных героев, которые трудятся. 

Сопровождать трудовые операции ребенка строчками из стихотворений   

Г. Тукая («Забавный ученик», «Киска-озорница» и др.).  

    Формировать представления о некоторых профессиях и занятиях людей, 

живущих в  Казани. 

6-7 лет   Формировать  интерес  к  истории  семьи  (прадедушка,  дедушка, прабабушка, 

бабушка). Развивать чувство гордости за  семью, обращать внимание на их 

достижения, награды.  

 Способствовать  творческому  использованию  в  сюжетно-ролевых и 

режиссерских играх представлений об окружающей  жизни, о литературных 

произведениях народов Поволжья, художественных и мультипликационных 

фильмах.   

Поощрять самостоятельный выбор сказок народов Поволжья, стихотворений, 

песен, народных танцев для постановки;   Обогащать игровой опыт играми 

народов Поволжья.  

Труд: 

Продолжить формирование представлений о трудовой деятельности 

посредством татарских народных сказок («С ремеслом не пропадешь, без 

ремесла не проживешь», «Добрый   

совет», «Золотые песчинки» и др.). Познакомить детей с татарским  народным  

юмором  о  труде  («Два  лентяя»,  «Ответ  иголки» и др.). 

Обучать некоторым видам ручного труда, подбирая их в соответствии с 

предпочтениями ребенка. Показать разные способы вышивки (тамбурный шов, 

шитье бисером), помочь детям в  изготовлении подарка близким в национальном 

колорите.  

Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных семейных 

праздников, торжеств, к выполнению постоянных обязанностей по дому, по 

хозяйству. 

 

 

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. 
 

 Часть формируемая участниками образовательного процесса: 

            - Овладение двумя государственными языками как средством общения и культуры.  



            - Приобщать детей к празднованию основных знаменательных дат республики, города. 

            - Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества посредством  

татарских народных сказок и произведений татарских писателей, национального колорита. 

            - Коррекция неправильного звукопроизношения 

            Принципы развития речи 

5. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

6. Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

7. Принцип развития языкового чутья. 

8. Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

9. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

10. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

11. Принцип обогащения активной языковой практики. 

Методы развития речи 

Наглядные: 

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

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 
картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- общая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации, инсценировки, 

- дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 
Часть формируемая участниками образовательного процесса: 

 Аудирование 
 Просмотр анимационных сюжетов, мультфильмов 

 Работа в индивидуальных тетрадях - по коррекции речевых нарушений и обучению 

двум  государственным языкам в равном объёме. 
  

 Средства развития речи: 

1. Общение взрослых и детей. 

2. Культурная языковая среде. 

3. Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4. Художественная литература. 

5. Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6. Организованная образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольной организации 

Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное  употребление в соответствии с контекстом 

высказывания,  с ситуацией, в которой происходит   общение 

 

Воспитание звуковой культуры  речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения 

Формирование грамматического  строя: 

- Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 

 - Синтаксис (освоение различных  типов словосочетаний и предложений) 



 - Словообразование 

 

 Развитие связной речи: 

 - Диалогическая (разговорная) речь 

 - Монологическая речь (рассказывание) 

 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова,  нахождение  

места звука в слове 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

 

 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. Знакомство детей с художественной 

литературой 

 

Цель: 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

 

 

Задачи: 
Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, 

воспитания культуры чувств и переживаний 

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

Развитие литературной речи 

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

данные в художественном тексте 

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

данные в художественном тексте 

 

 

Формы работы: 
Чтение литературного произведения 

Рассказ литературного произведения 

Беседа о прочитанном произведении 

Обсуждение литературного произведения 

Инсценирование литературного произведения 

Театрализованная игра 

Игра на основе сюжета литературного произведения 

Продуктивная деятельность по  мотивам прочитанного 

Сочинение  по мотивам прочитанного 

Ситуативная беседа по мотивам прочитанного 

 

 

 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса 

 к художественному слову 
Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция 

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 

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. 

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 

младшая,  

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. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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. 

- Театрализо 

ванные игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи 
 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

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 

подгот. 

к школе 

группы 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение,разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность  



- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика 

- Проектная деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного произведения 

3.Практическ

ое овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы коммуника- 

тивных  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.Формирова

ние  интереса  

и потребности  

в чтении 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры Беседы 

Театр 

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 

 
Образовате

льная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое 

развитие 

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

достижениях и интересах: 

2. 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. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный 



зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря 

детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. 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. 

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

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

вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Г.Тукай–  наш 

великий земляк» и т.п.). 

8. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах. 

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). 

 

 
Реализация УМК «Татарча сөйләшәбез»  под ред З.М. Зариповой 

 

Учебно-методический комплект «Татарча сөйләшәбез» -  «Говорим по- татарски» для обучения 

русскоязычных детей 4- 7 лет татарскому языку  состоит из трёх проектов: 

Средняя группа  (4- 5 лет) – “Минем өем” (Мой дом). 

Старшая группа (5- 6 лет) – “Уйный-уйный үсәбез” (Растем играя). 

Подготовительная группа (6- 7 лет) – “Без инде хәзер зурлар, мәктәпкә илтә юллар” (Мы теперь уже 

большие, в школу ведут дороги). 

    

 Проект “Минем өем” состоит из следующих тем: 

 Гаилә - Семья 

 Ашамлыклар- Продукты 

 Уенчыклар- Игрушки 

 Саннар- Счёт (1-5) 

    Объём словарного запаса по новому УМК  для детей 4-5 лет составляет 62 слова, что 

соответствует возрастным особенностям  дошкольника.  Объём слов доступен для усвоения 

детьми 4-5 лет, направлен на общение детей, а не только на увеличение словарного запаса. 

    Использование дидактических, словесных, сюжетных игр позволяет повысить качество 

обучения, способствует лучшему усвоению программного материала, даёт возможность усвоить  

лексику татарского языка, закрепить речевой материал в игровой форме, поддерживать интерес к 

языку. Во время игр дети повторяют пройденный материал, общаются с воспитателем на 

татарском языке. Разработанные рабочие тетради,  анимационные сюжеты увлекают и в 

непринуждённой обстановке погружает ребёнка в языковую среду, где он впитывает в себя новую 

информацию 

  

    В средней группе дети вопросы не задают, задаёт вопросы только воспитатель.  Для 

закрепления с детьми пройденного материала  в группах воспитателям предлагаются 

тематический план, дидактические, словесные, сюжетные игры, образцы диалогов.          

Проект “Уйный- уйный үсәбез” состоит из следующих тем: 

 Яшелчәләр - Овощи 

 Ашамлыклар- Продукты 

 Савыт-саба- Посуды 

 Киемнәр- Одежда 

 Шәхси гигиена- Личная гигиена 

 Өй җиһазлары- Мебель 

 Бәйрәм “Туган көн” – Праздник “День рождение” 

 Бәйрәм “Сабан туй” – Праздник “Сабантуй” 



 Используются слова, словосочетания проекта “Минем өем” 

 

    Объём словарного запаса по новому УМК составляет для детей 5-6 лет 62+45 слов, что 

соответствует возрастным особенностям  дошкольника.  Объём слов доступен для усвоения 

детьми 5-6 лет, направлен на общение детей, а не только на увеличение словарного запаса. 

Использование дидактических игр позволяет повысить качество обучения, способствует лучшему 

усвоению программного материала, даёт возможность усвоить  лексику татарского языка, 

закрепить речевой материал в игровой форме, поддерживать интерес к языку. Во время игр дети 

повторяют пройденный материал, задают друг другу вопросы, общаются с воспитателем на 

татарском языке. Разработанные дидактические игры на интерактивной доске, увлекают и в 

непринуждённой обстановке погружает ребёнка в языковую среду, где он впитывает в себя новую 

информацию.  

    В старшей группе дети задают вопросы друг другу, старшим.  Для закрепления с детьми 

пройденного материала  в группах воспитателями предлагаются ниже тематический план, 

дидактические, словесные, сюжетные игры.               

Подготовительная группа “Без инде хәзер зурлар, мәктәпкә илтә юллар” (Мы теперь уже большие, 

в школу ведут дороги)  состоит из следующих тем: 

 Әйдәгез танышабыз  - Давайте познакомимся 

 Кафега барабыз – Идем в кафе 

 Безнең дуслар - Наши друзья 

 Мәктәптә  -  В школу 

    Объём словарного запаса по новому УМК составляет для детей 6-7 лет 167 слов, что 

соответствует возрастным оособенностям  дошкольника.  Объём слов доступен для усвоения 

детьми 4-7 лет, направлен на общение детей, а не только на увеличение словарного запаса. 

    Использование дидактических, словесных, сюжетных игр позволяет повысить качество 

обучения, способствует лучшему усвоению программного материала, даёт возможность усвоить  

лексику татарского языка, закрепить речевой материал в игровой форме, поддерживать интерес к 

языку. Во время игр дети повторяют пройденный материал, задают друг другу вопросы, общаются 

с воспитателем на татарском языке. Разработанные дидактические игры на интерактивной доске, 

рабочие тетради,  анимационные сюжеты, увлекают и в непринуждённой обстановке погружает 

ребёнка в языковую среду, где он впитывает в себя новую информацию.  

    В подготовительной группе дети самостоятельно задают друг другу, старшим вопросы, 

составляют диалоги, общаются.  Для закрепления с детьми пройденного материала  в группах 

воспитателям  предлагаются тематический план, дидактические, словесные, сюжетные игры, 

образцы диалогов.                                  

 

Возрастные 

группы 

Содержание 

Чтение художественной литературы 

3-4 года Для чтения детям  

    Малые формы фольклора:  «Баю-баюшки…», пер. В. Туш-новой;  «Спи,  

малышка,  засыпай...»,  пер.  Н.  Ишмухаметова; «Расти, расти, 

подрастай», пер. Р. Ахмета;  «Дождик, дождик, лей, лей…»; пер. Н. 

Ишмухаметова; «Пальчик, пальчик, где ты  был?..», пер. Р. Ахмета.  

Сказки: татарская народная сказка «Медведь и Дед», пер.   

Р. Ахмета; «Коза и Волк», пер. Р. Кожевниковой.  

Поэзия:     Г.  Тукай     «Гали    и   Коза»,    пер.   Р.   Валеевой;  А. Ерикеев 

«Осень наступила…», пер. Л. Гинзбурга; М. Хусаин «Баю-бай, дитя мое», 

пер. Г. Мачихиной; Ш. Галиев «Ребенок и гусенок», пер. Э. Блиновой; Р. 

Валеева «Новый год», пер.  Е.  Муравьева;  Ф.  Рахимголова  «Наша  

любимая  мама»,  пер. Е. Муравьева; Р. Курбан «Корова», пер. С. 

Малышева; Р. Валеева «Булат», пер. В. Валеевой; М. Файзуллина «В 

лесу», пер. Н. Умерова; Р. Курбан «Солнце», пер. С. Малышева; Ш. Ман-  

нур «Люблю», пер. Н. Ишмухаметова.   

 Проза: А. Алиш «Два петуха», пер. А. Бендецкого; Дж. Тарджеманов 



«Добрый сон», пер. З. Халитовой.   

Для заучивания наизусть: «Этот  палец  –  дедушка…»,  пер.  Р.  

Ахметова;   Р. Миннуллин «Падает снег», пер. С. Малышева.  

4-5 лет    Малые формы фольклора: «Ворона каркает...», пер. З. Нигматова;  

«Дождик,  дождик,  пуще!»,  пер.  Н.  Ишмухаметова; «Мастак», пер. Р. 

Ягафарова, пер. Л. Кузьмина; «Палец, палец,  где ты был?», пер. Н. 

Ишмухаметова.  

 Сказки: «Лиса и Журавль», пер. Р. Кожевниковой; «Смышленая  ворона»,  

пер.  Л.  Замалетдинова;  «Два  лентяя»,  обр.   С. Гильмутдиновой.  

 Литературные сказки:  Р. Батулла «Подарок», пер. Э. Умерова;  А.  

Гаффар  «Хвост»;  А.  Алиш  «Бояка  и  Небояка»,  пер.  А. Бендецкого; А. 

Гаффар «Сладкий щавель».  

 Поэзия: Г. Тукай «Четыре времени года», пер. В. Лунина;  Б. Рахмат 

«Петушок…», пер. Е. Муравьева; Р. Валеева «Кукле  платье подарила», 

пер. В. Валеевой; Р. Миннуллин «Про папу  с  мамой»,  пер.  С.  

Малышева;  Г.  Зайнашева  «Поздравляем»,  пер. М. Одиноковой; Ш. 

Галиев «В автобусе», пер. В. Баширова и Э. Блиновой; Р. Валеева 

«Приходи, весна, скорей», пер.  Е. Муравьева; Б. Рахмат «Асия», пер. Г. 

Абрамова; Ш. Маннур  «Гусята», пер. Л. Топчия; Р. Валеева «Я люблю 

свою машину»,  пер. Г. Мачихиной.  

 Проза:  А. Алиш «Глупый Зайчонок», пер. А. Бендецкого;  М. Хасанов 

«Снег идет», пер. М. Зарецкого.   

Для заучивания наизусть: «Пальчик,  пальчик,  где  ты  был?…»,  пер.  Р.  

Ахметова;   Х. Халиков «С добрым утром!», пер. Е. Муравьева; Г. Тукай   

«Как время зовется?», пер. В. Лунина.  

5-6 лет  Для чтения детям  

 Малые формы фольклора: «С добрым утром…», пер. В. Башировой  и  Э.  

Блиновой;  «Лисонька…»,  «Даут  с  петушком»,  пер. Р. Ягафарова, 

пересказ Л. Кузьмина; «Шутка», пер. И. Законова.  

Сказки: «Глупый волк», пер. Р. Ахмета; «Лиса, еж и ежиха»,  пер. Л. 

Замалетдинова; «Три дочери», обр. С. Гильмутдиновой.  

 Литературные  сказки:  Р.  Батулла  «Лесные  разбойники»,  пер. Э. 

Умерова; А. Гаффар «Червяк идет в гости»; Г. Галеев  «Петух и часы», 

пер. Л. Файзуллиной.  

 Поэзия:  Г.  Тукай  «Осень»  (отрывок),  пер.  А.  Ахматовой;  Р. Валеева 

«Тюбетейка и калфак», пер. Е. Муравьева; Э. Шарифуллина «Хочу быть 

шофером», пер. Е. Муравьева; Р. Корбан «Больнее было бы…», пер. С. 

Махотина; Дж. Тарджеманов  «Зима», пер. М. Ивенсена; Р. Миннуллин 

«Стою я на посту»,  пер.  С.  Малышева;  Ш.  Галиев  «Воспитанный»,  

пер.  В.  Баширова  и  Э.  Блиновой;  Р.  Миннуллин  «Люблю  гостей»,  

пер.   С. Малышева; Ф. Карим «Скоро весна», пер. Т. Стрешневой.  

 Проза:  Р. Фахруддин «Воспитанный ребенок», пер. Р. Ахмета; А. Алиш 

«Чем занимаются люди?», пер. Г. Каримовой;   М. Хасанов «Потеплело», 

пер. М. Зарецкого; И. Нафиев «Радость Аделины»; Ф. Зариф «Сладкое 

лето», пер. Н. Бурсаковой; А. Алиш «Как я училась считать», пер. Л. 

Файзуллиной.  

 Для заучивания наизусть: Г. Тукай «Наша семья», пер. В. Лунина; А. 

Кари «Дедушка Мороз», пер. Е. Муравьева; Р. Валеева «Поздравляю тебя,  

мама», пер. Р. Валеевой. 

6-7 лет  Для чтения детям  

Малые  формы  фольклора:  «Загляни  к  нам,  солнышко…»,  пер.  Р.  

Ягафарова,  перес.  Л.  Кузьмина;  «Мы  косили,  молотили…», пер. В. 

Бояринова; «Пальчики», пер. Р. Ягафарова, перес.  Л. Кузьмина; «Умная, 

прекрасная…», пер. Н. Ишмухаметова.  

 Сказки:  «О  кривой  березе»,  пер.  Г.  Шараповой;  «Ветер  и  Солнце»  



(басня),  пер.  Г.  Сибгатовой;  «Добрый  совет»,  пер.   И. Архиповой; 

«Луна и «Солнце», пер. И. Миннеханова.  

Литературные   сказки:   Г.   Тукай   «Шурале»   (отрывок);  К. Насыйри 

«Скупая собака» (басня); А. Алиш «Пчела и Оса»,  пер.  А.  Бендецкого;  

А.  Гаффар  «Колокольчики»; Р.  Батулла  «Сын-Журавль», пер. Э. 

Умерова.  

 Поэзия:  М.  Джалиль  «Осень  пришла»,  пер.  Ю.  Кушака;  Г. Тукай 

«Родной язык», пер. С. Липкина; С. Хаким «Мы с Волги, из Казани», пер. 

Р. Морана; Ф. Яруллин «Единственная»,  пер. Р. Кожевниковой; Р. 

Миннуллин «Если будет хлеб», пер.  С. Малышева; Н. Каштан «От января 

до декабря», пер. С. Малышева;  Р.  Курбан  «Песня  о  Мусе  Джалиле»,  

пер.  С.  Малышева; Х. Халиков «Праздник», пер. М. Скороходова; З. 

Нури  «Считать умею», пер. Б. Блантера; Р. Миннуллин «Приезжайте    

в гости», пер. С. Малышева.  

Проза:  Р.  Фахруддин  «Воспитанный  ребенок»  (отрывок),  пер. Р. 

Ахмета; В. Манасыпов «Куда бегут лекари?»; М. Хасанов «Птица 

Фариды», пер. М. Зарецкого; Ш. Маннур «Собака» (отрывок), пер. С. 

Гильмутдинова.  

Для заучивания наизусть: Дж. Тарджеманов «Зима», пер. М. Ивенсен; Р. 

Миннуллин  «Прощание с детским садом», пер. Э. Блиновой.   

Коммуникация  

3-4 года Налаживать  общение  на  родном  языке  на  разнообразные  темы, в том 

числе выходящие за пределы наглядно представленной ситуации, о 

событиях из жизни ребенка, об интересующих  его предметах и явлениях, 

объектах природы родного края.  

4-5 лет  Создавать условия для овладения первичной коммуникацией на татарском 

языке.  Заложить  основы  правильного  звукопроизношения,  

интонационной выразительности речи. 

5-6 лет  Развивать интерес к татарскому языку, желание говорить на  языке,  

слушать  песни,  аудиозаписи,  смотреть  мультфильмы,  телепередачи на 

татарском языке.   

6-7 лет Развивать устойчивый интерес к татарскому языку. Поощрять  стремление  

использовать  татарский  народный  фольклор. 

 

 

2.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 
 

 

 

 

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 планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Цель 

развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные  

и интеллектуально-творческие. 
 



Часть формируемая участниками образовательного процесса: 

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 
Познавательное развитие дошкольников 

 

- Развитие мышления памяти и 

внимания 

- Различные виды 

деятельности 

- Вопросы детей 

- Образовательная 

деятельность по развитию 

логики 
- Развивающие игры 

 

- Развитие любознательности 

- Развитие познавательной 

мотивации 

- Развитие воображения и 

творческой активности 

 

- Формирование 

специальных способов 

ориентации 

- Экспериментирование с 

природным материалом 

- Использование схем, 

символов, знаков 

 

Построение образовательной деятельности  в зоне ближайшего развития ребенка 
 

 

Педагогические условия успешного 

и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 

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, обеспечивающая самостоя-тельное использование слов, 

обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности 

 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 

человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками 

 

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, предпосылки творческого продуктивного мышления.  
8.  

Принципы работы по РЭМП 

Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей,  накопления 

чувственного опыта и его осмысления      

Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позволяющего обобщить 

понятия «число», «множество», «форма»  

Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий  

Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при 

освоении математических понятий  

 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений  

 

Формы работы Возраст  
Обучение в повседневных бытовых ситуациях  младшая  

Демонстрационные опыты  младшая 

Сенсорные праздники на основе народного календаря  младшая 

Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения  или повторения 

и закрепления   

средняя и старшая 

группы 

Коллективное занятие при условии свободы участия в нем  

 

средняя и старшая 

группы 

Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности   

подготовительная 

группа, на основе 

соглашения с детьми 

Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики   

младшая 

Самостоятельная деятельность в развивающей среде  

 

все возрастные 

группы 

Содержание работы по формированию элементарных 

математических представлений (3-7 лет) 

 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Количество. 

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять 

группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить 

один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», 

«один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство 

между неравными по количеству группами предметов путем добавления 

одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 
наложения   и   приложения;   обозначать   результат   сравнения   словами 



 
 (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) 

по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. 

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

Ориентировка в пространстве. 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать 

правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — 
вечер. 

 

Средняя 

группа 

от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять 

из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство 

на основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь 

детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие 

— синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем 

красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на 

основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко 

всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три 

кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 

2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать представления о порядковом 

счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и 

елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: 

«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 

2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или 

заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На 

основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 

друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине 

путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее 

— короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 



 (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной после- 
довательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в 

активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — 

пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, 

квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые 

признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного 

анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и 

др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: 

углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении 

(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от 

меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, 

их характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — 

ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 лет) 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 
разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством 

и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе 

счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять 

большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом 

стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества 

один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел 

(5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 

10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в 

пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») 

и правильно отвечать на них. Продолжать формировать представление о 

равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных 

предметов; правильно обобщать 



 числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 
матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в 

понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния 

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и 

еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов 

и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. Сравнивать два предмета 

по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат 

и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). Учить 

называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 

столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые 

и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка  в  пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать  смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади 

(за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою 

между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от 

куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а 

впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — 

слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Подготовите 

льная к 

школе 
группа 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 
формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между 



(от 6 до 7 лет) отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 
частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без 

операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять 

понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 

6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два 

меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на 

наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить 

предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обоз- 

начать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части 

из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и 

части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем 

жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления 

о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, что 

результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины 

условной меры. 

Форма. 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о 

многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой*. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 

один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков 

— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур 

по собственному замыслу. Анализировать форму предметов в целом и 

отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. 

Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 



 изображения    в     указанном     направлении,     отражать     в     речи     их 
пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Познакомить с планом, 

схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. 

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Детское экспериментирование 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

1. Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам  

получать знания 
2. Опыты 
 Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его 

помощью) 
 Кратковременные и долгосрочные 
 Опыт-доказательство и опыт-исследование 

3. Поисковая деятельность как нахождение способа действия 

 

Содержание работы по развитию познавательно – 
исследовательской деятельности (3-7 лет) 

Вторая младшая 

группа 
(от 3 до 4 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 
Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и 

явлениях предметно-пространственной развивающей среды; 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. Учить определять цвет, величину, 

форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по 

отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с 

материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие 

наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить 

группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — 

одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 
Сенсорное развитие. 
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в 
речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 



 

 

 
 

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 
осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 
пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание 
различных музыкальных инструментов, родной речи. 
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки 

установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, 

форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 
Дидактические игры. 

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 

2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку 

из 4–6 частей. В совместных дидактических играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся правила. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире, развивать наблюдательность и любознательность. Учить выделять 

отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 

величина), продолжать развивать умение сравнивать и 

группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные 

представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие 

связи между ними. Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать 

предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать 

и классифицировать предметы по цвету, форме и величине. Продолжать 

знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус 
 машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 
Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов. 
Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные 

ранее навыки обследования предметов и объектов. Совершенствовать 

восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и 

умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать 

знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем 

прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного 

восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать умение 

использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам 



(цвет, размер, материал и т. п.). 
Проектная деятельность. 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, 

оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 
предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из 
частей 
(кубики, мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»). 
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр 
(«Домино», «Лото»). 

Старшая 

группа (от 5 до 6 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 
Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 
действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира. Продолжать развивать умение сравнивать 
предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы 
такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем 
отличаются и т. д.). 
Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих 

по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, 

теплый — холодный и др.). Развивать умение определять материалы, из 

которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме,материалу), классифицировать их (посуда — 

фарфоровая, стеклянная,керамическая, пластмассовая). 
Сенсорное развитие. 
Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус. Продолжать 

знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения 

цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. 
Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 
шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 
Развивать познавательно-исследовательский интерес,показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 
Проектная деятельность. 
Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 
исследовательских, творческих и нормативных. 
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 



 

 

Организовывать презентации проектов. 
Формировать у детей представления об авторстве проекта. 
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 
типа. 
Дидактические игры. 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 

человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, 

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 
Учить сравнивать   предметы,   подмечать   незначительные   различия   в   
их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по 
общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 
пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 
направо, налево, под, над, посередине, сбоку) Формировать желание 
действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 
(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к 
самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально- положительный 
отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых 
играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 
Формировать   такие   качества,   как   дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Подготовит

е льная к 

школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов. 

Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 
Сенсорное развитие. 
Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности 

формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать 

детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 



 

 

 

 

 

 

 
Ребенок и мир природы 
Содержание образования общего дома природы 

 живая природа (растения, грибы, животные, человек) 

 неживая природа (вода, почва, воздух) 
Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

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

Содержание образования общего дома природы: 

 Наглядные 

- наблюдения: кратковременные, длительные;  

- рассматривание картин, демонстрация фильмов 
 Практические 

 Игра: 

- дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия, подвижные игры, творческие игры (в т.ч. строительные) 
 Труд в природе: индивидуальные поручения, коллективный труд 

 Элементарные опыты      

 Словесные: рассказ, беседа, чтение худ.литературы. 

Содержание работы по ознакомлению детей с миром природы (3-7 лет) 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до  

4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 

узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и 

др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с 

комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для 

роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года 

и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, 

белый, от тепла — тает). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. 
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр 
(«Шумелки»,«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 
способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 
для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-
образного и логического мышления, воображения, познавательной 
активности. 



 Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 
видах деятельности. 
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 
Сезонные наблюдения 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании 

с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, появляютсябабочки и 

майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, 

люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
Региональный компонент: 
Познакомить с некоторыми растениями родного края: с деревьями 

(береза, дуб, ель), кустарниками (сирень, шиповник), цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать – и – мачеха), комнатными 

растениями (герань, фикус). 

Расширять представления о насекомых (бабочка, божья коровка, 

стрекоза), познакомить с особенностями домашних и диких животных, 

обитающих в РТ. 
Расширять представления   детей   о   природе.   Знакомить   с   
домашними 
животными, обитателями уголка природы (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, 

канарейки и др.) 

 



 

 

 

Средняя 

группа 
(от 4 до 5 

лет) 

. Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы 

продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может 

сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять представления детей о 

некоторых насекомых (муравей, 

бабочка, жук, божья коровка). Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, 

груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, 

лук и др.) и ягодами (малина, 

смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 

фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев 

(елка, сосна, береза, клен и др.). 
Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня. 
Организовывать 
наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять 

представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать 

изменения в природе. 

Рассказывать об охране растений и животных. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, 

осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают 

на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и 

зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в 

лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию 

в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка 

поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны: солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась 

травка, распустились подснежники, появились насекомые. Рассказывать 

детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. Формировать представления о работах, проводимых в весенний 

период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, 

купаются. В процессе различных видов деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 



 Региональный компонент: 
Продолжать знакомство с некоторыми растениями РТ: с деревьями 

(сосна, клен), комнатными растениями (бальзамин, фуксия), грибами 

(маслята, опята, белый гриб), фруктами (яблоко, слива), овощами (огурец, 

помидор, лук, морковь, репа, лук), ягодами (малина, рябина, вишня, 

смородина). 

Расширять представления о насекомых (муравей, пчела,жук, шмель), 

домашних и диких животных, обитателях уголка природы в группе. 

Организовать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(воробей, снегирь, синица), вызвать желание у детей подкармливать их 

круглый год. 
Побуждать детей к рассказыванию о том, что они видели в поле, в лесу, 
на речке. Проявлять желание детей нарисовать понравившееся растение, 
животное, уголок природы, сделать их фотоснимки. 

Старшая 

группа 
(от 5 до 6 

лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить 
наблюдать, 
развивать любознательность. Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за 

растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка 

природы. Расширять представления детей о диких животных: где живут, 

как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, 

скворец и др.). Познакомить детей с представителями классов 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, 

муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. Знакомить детей с многообразием родной 

природы; с растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения худ. 

литературы, музыки, народные приметы. Формировать представления о 

том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. 
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей). Показать 

взаимодействие живой и неживой природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 
растений. Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

 
 



 Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 
Региональный компонент: 
Расширять знания детей о природе родного края с учетом их интересов. 

Познакомить с природоохранительной деятельностью человека. 

Рассказать о Волжско-Камском государственном заповеднике, 

национальном парке 
«Нижняя Кама», их роли в охране природы республики. 
Воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе, 

предвидеть положительные и отрицательные последствия своего 

вмешательства, формировать непотребительское отношение к природе 

родного края, первые навыки природопользования («Если я и другие люди 

будем собирать лекарственные травы с корнями, то…»). 

Поддерживать интерес к наиболее часто встречающимся растениям и 

животным родного края. Учить группировать и классифицировать 

объекты природы по характерным признакам (деревья хвойные и 

лиственные, кустарники, травянистые растения; растения леса, луга, 

сада; лесные ягоды, грибы, комнатные растения; дикие и домашние 

животные, зимующие и перелетные птицы, рыбы, насекомые и т. д.). 
Побуждать к наблюдению за поведением животных, живущих на 
территории республики, к выделению характерных особенностей их 
внешнего вида (части тела, чем оно покрыто), способов передвижения 
(ползает, летает, плавает), питания, приспособления к среде обитания 
некоторых насекомых, земноводных, пресмыкающихся, зверей, птиц (диких 
и домашних). 
Помогать узнавать животных по издаваемым ими звукам. Развивать 

умение видеть красоту природы родного края, богатство ее форм, красок, 

запахов. 



подготовите 
льная к 
школе 
группа 

(от 6 до 7 
лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать 
представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить 
со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 
усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения
 и условиями 
окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями 
(подорожник,крапива и др.). 
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 
перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 
Продолжать знакомить детей с дикими животными. 
Расширять представления об 
особенностях приспособления животных к окружающей среде. 
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 
пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 
земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает 
врагов шипением и т. п.). 
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 
жизни(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в 
муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 
Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 
(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья 
коровка,жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу 
передвижения(летают, прыгают, ползают).Развивать интерес к родному 
краю. Воспитыватьуважение к труду сельских жителей (земледельцев, 
механизаторов, лесничих идр.). Учить обобщать и систематизировать 
представления о временах года.Формировать представления о переходе 
веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие 
явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение 
передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 
деятельности. Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 
Учить устанавливать причинно-следственные   связи   между   
природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, 
то растения не дадут семян и др.). 
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 
многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 
благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять 
умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей   
деревьев,   не   оставлять   мусор,   не   разрушать   муравейники   и 
др.).Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 
фотографии, детские рисунки и рассказы. 
Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний 
месяц.Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 
заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 
Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 
горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, 
листья) для  изготовления поделок. 
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 
природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. 
д.).Обращать внимание детей на то, что на   некоторых
 деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). 
Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 
липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 
дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, 
что 22 декабря — самый короткий день в году. 
Привлекать к посадке семян овса для птиц. 
 



 Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки 

на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с 

ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где 

он находится — в тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, 

обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке 

природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают 

и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. 

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому 

дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга 

от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», 

«Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята 

— лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 

солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а 

день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и 

огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

Региональный компонент: 

Расширять знания детей о природоохранительной деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе родного 

края, предвидеть положительные и отрицательные последствия своего 

вмешательства, формировать ресурсосберегающее отношение к ней, 

навыки рационального природопользования. 
Рассказать о правилах сбора ягод и растений. 
Продолжать знакомство с государственными заповедниками, их 

обитателями, представителями флоры и фауны, занесенными в Красную 

книгу РТ. Довести до сознания детей необходимость бережного 

отношения к редким представителям животного и растительного мира. 

Познакомить с обитателями рек и озер Татарстана. Рассказать о 

значении рек, родников в жизни человека. Вызвать желание содержать в 

чистоте водные ресурсы РТ. Обращать внимание на красоту природы 

родного края, богатство ее форм, красок, запахов. Развивать умение 

детей замечать изменения в природе родного края. 

 

Ознакомление дошкольников с социальным миром . 

Задачи: 

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. 

  

Содержание работы по приобщению детей  к социокультурным ценностям (3-7 лет) 

 

Вторая 

младшая 

группа (от 3 

до 4 лет) 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через 

игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 
Региональный компонент: 
Учить детей называть свой родной город, улицу, на которой он живет. 
Продолжать знакомство с ближайшим окружением (основными объектами 
городской инфраструктуры), с предметами ближайшего окружения, их 
назначением. 

 

Средняя 

группа (от 4 

до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем 

мире. Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с 

культурными  явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем),их 

атрибутами, людьми, работающими  в них,  правилами поведения.Дать 

элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности с опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с 

различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
Региональный компонент: 
Учить детей называть республику, родной город, улицу, на которой он 

живет. Рассказать детям о достопримечательностях города. 

Способствовать накоплению опыта участия в беседах о событиях, 

происходящих в родном городе. Стимулировать к собиранию коллекций 

открыток, значков, семейных фотографий у памятных мест, альбомов, 

иллюстрированных книг, журналов, 
буклетов, связанных с образами родного края. 



 

Старшая 

группа (от 5 

до 6 лет) 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что 

любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. п.). Расширять представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.),   их   атрибутами,   значением   в   жизни   общества,   связанными с   

ними профессиями, правилами поведения. Продолжать знакомить с 

деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные 

представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать 

детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости 

их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с 

результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 
Региональный компонент: 
Формировать представление о том, что Татарстан – многонациональная 

республика. Казань - крупный промышленный центр, один из древнейших 

городов России. Казань - столица республики и всех татар мира. В Казани 

работают президент, правительство Татарстана, мэр города. 

Рассказать детям истории, легенды, мифы о родном крае. Познакомить с 

достопримечательностями, событиями прошлого, историческими 

памятниками, музеями, улицами родного города. 

Познакомить с основной символикой Республики Татарстан (флаг, герб, 

гимн). Развивать осознание детьми принадлежности к своему народу. 

Познакомить детей с географическим положением Республики Татарстан (на 

карте и глобусе обозначить территорию республики, реки Волгу и Каму, 

Куйбышевское и Нижнекамское водохранилище, озеро Кабан, озера и реки 

окрестностей). 

Познакомить с традициями, обычаями, обрядами народов, живущих в 

Республике Татарстан. Дать представление о национальных праздниках 

(Науруз, Курбан-байрам, Сабантуй, Нардуган и др.). Воспитывать 

уважительное и доброжелательное отношение к другим национальностям. 

Приобщать к прошлому и настоящему национальной и мировой культур. 

Познакомить с жизнью и творчеством выдающихся деятелей литературы и 

искусства: поэты (Г. Тукай, М. Джалиль, Р. Миннуллин и др.), писатели (А. 

Алиш, Р. Батулла и др.), художники (Х. Якупов, Х. Казаков и др.), 

скульпторы 
(Б. Урманче и др.). Вызвать интерес к их жизни и деятельности 

 

Подготовит 

ельная к 

школе группа 

(от 6 до 7 

лет) 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать 
представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 
воздушный, водный). Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 
элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 
возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 



Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом. Через экспериментирование  практическую

 деятельность  дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, 

приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное растение,  ухаживать за домашними животными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности 

людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 
Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 
Земли, эволюция   растительного   и   животного   мира),   месте   человека   в 
природном и социальном мире, происхождении и биологической 
обоснованности различных рас. 
Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать 

детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, 

как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). 

Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 
Региональный компонент: 
Продолжить знакомство с прошлым и настоящим республики, ее 

расположением, природой, климатом, жизнью людей. 

Познакомить с достопримечательностями своего города (села), народными 

промыслами, национальной кухней, языковой культурой народов Республики 

Татарстан. Способствовать овладению этикой межнациональных 

отношений. Учить называть и показывать на карте родной город, республику, 

столицу, крупные города РТ (Альметьевск, Набережные Челны, Нижнекамск, 

Бугульма, Зеленодольск и др.). 

Познакомить с жизнью древних городов, их историей, культурой, бытом 

(Биляр, Булгар). Учить сравнивать быт людей в городе и на селе. Обратить 

внимание на особенности одежды, жилища, домашней утвари двух народов. 

Развивать умение видеть позитивные изменения, происходящие в родном 

городе (строительство детских садов, открытие спортивных комплексов, 

театров и др.). 

Рассказать о том, что Казань – это большой промышленный и торговый 

центр, а татарский народ испокон веков занимался земледелием, 

животноводством, кожевенным производством, торговлей и т. д. 

Продолжить изучение символики родного города, других городов, 

способствовать осознанию принадлежности к своему народу. 

Приобщать к прошлому и настоящему национальной и мировой культур. 

Познакомить с жизнью и творчеством выдающихся деятелей музыкального и 

театрального искусства: композиторы (С. Садыкова, С. Сайдашев, Ф. 

Яруллин и др.), певцы (Ф. Шаляпин, И. Шакиров и др.), режиссеры театра (М. 

Салимжанов, К. Тинчурин и др.), актеры театра (В. Качалов, Г. Камал и др.). 

Вызвать интерес к их жизни и деятельности. 



 

 Познакомить с жизнью и деятельностью выдающихся деятелей науки (Н. И. 

Лобачевский, К. Ф. Фукс, И. М. Симонов, Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров, А. Е. 

Арбузов и др.). Удовлетворять познавательный интерес, помочь в поиске 

информации о преподавателях и выпускниках Казанского государственного 

университета. 

Рассказать о подвигах национальных героев Великой Отечественной войны 

(М. Джалиль, Г. Гафиатуллин, М. П. Девятаев, П. М. Гаврилов, Н. Г. Столяров 

и др.). Привлечь родителей к рассказу детям о воинских наградах прадедушек, 

прабабушек. Воспитывать уважение к защитникам Отечества (возлагать 

цветы к обелискам, памятникам и др.). 

Расширять знания детей о природоохранительной деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе родного края, 

предвидеть положительные и отрицательные последствия своего 

вмешательства, формировать ресурсосберегающее отношение к ней, навыки 

рационального природопользования. Рассказать о правилах сбора ягод и 

растений.  

 

Образовательная 

область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательно-

речевое развитие 
1. 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. 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. 

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

взаимодействия родителей и детей. 

7. 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.). 

8. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моясемья», 

«Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Казань», «Как мы отдыхаем» и 

др. 

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

уважительного отношения к людям труда. 

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

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

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

предметов для познавательно-творческой работы. 

 



 

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Цель: 

Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении 

 

Задачи: 

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

музыкального, изобразительного), мира природы 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

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

музыкальной и др.). 

 

 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте  

 

 

 

Эстетическое 

восприятие мира 

природы  

Эстетическое 

восприятие 

социального мира  

Художественное восприятие 

произведений искусства  

Художественно-

изобразительная  

деятельность  

Эстетическое 

восприятие мира 

природы  

Эстетическое 

восприятие 

социального мира  

Художественное 

восприятие 

произведений искусства  

Художественно-

изобразительная  

деятельность  

    

- 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.  

- 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.  

- 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 . 

- 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 



- 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. 

 

-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, Татарстане, Казани, 

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. 

 

-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. 

-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. 

 

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 самостоятельного детского творчества. 

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

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения 

Методы эстетического воспитания: 

1. Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания.  

2. Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в 

окружающем мире.  



3. Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, 

масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4. Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

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

эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной практики. 

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

7. Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

8. Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

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). 

Содержание работы по приобщению детей к искусству (3-7 лет) 

 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению 

видов искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Региональный компонент: 

Способствовать проявлению  интереса к  произведениям  народного, 

декоративно-прикладного искусства, с которыми можно действовать (кукла 

в национальном костюме, шеморданская, актюбинская игрушка и др.) 

Вызвать эмоциональный отклик при  восприятии произведений 

изобразительного искусства, детских книг с иллюстрациями по мотивам 

народных сказок, литературных произведений татарских писателей и 

поэтов, в которых переданы чувства и отношения наиболее близкие и 

понятные детям. 

Вызвать эмоциональный отклик на татарскую народную музыку и музыку 

татарских композиторов, двигательную импровизацию под нее 

(самостоятельно или в сотворчестве с педагогом). 
Начать знакомство   со   звучанием   музыкальных   инструментов   (курай, 
тальянка и др.. 
Познакомить с простейшими движениями, характерными для татарского 

танца: «ход с полупальцев», «притоп одной ногой», «борма»(упрощенный 

вариант), «дробь», «кружение парами». Вызвать желание танцевать. 

Включать музыку в структуру детских видов деятельности; проводить 

интегрированные музыкальные занятия с использованием произведений 

художественной литературы и изобразительного искусства, 

соответствующих музыке по настроению и способствующих ее 

эмоциональному восприятию (пониманию). 



 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей   к   восприятию   искусства,   развивать   интерес   к   нему. 
Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, 

величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что 

дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это 

архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 

сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять 

умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 Региональный компонент: 

Познакомить детей с традиционным татарским костюмом (однотонная 

просторная рубаха, бархатный камзол, нарядный нагрудник, штаны с 

широким шагом, вышитый передник с на- грудником, калфак, мозаичные 

ичиги или туфли, тюбетейка и т. д.). Обратить внимание детей на то, что в 

национальном костюме нашли свое отражение искусство кроя, ткачества, 

разнообразная вышивка, ювелирные изделия и кожаная мозаика. Помочь 

найти элементы прошлого в современной одежде. 

Дать понятия «художественная керамика», «художник», «художник- 

керамик», «гончарное ремесло». В доступной форме рассказать детям о 

самобытности творчества гончаров («зооморская» керамика – сосуды с 

изображениями различных птиц и животных, детские игрушки в виде 

свистулек; пестречинский керамический промысел). Познакомить с 
творчеством современного художника-керамика Б. А. Шубина (статуэтки 
«Алтынчэч», «Шурале», «Су анасы» («Водяная»), напольная ваза «Сабантуй», 

декоративные тарелки с бытовыми сюжетами «Татарский танец», 

«Сидящая женщина» и др.). Способствовать проявлению умения понимать 

содержание произведений искусства. 



 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 
искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, 

И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в 

картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 

средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что 

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — 

декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Региональный компонент: 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Познакомить с выдающимися произведениями деятелей изобразительного 

искусства республики (Х. Якупов, И. Зарипов, Р. Шамсутдинов и др.). 

Познакомить детей с понятием «пейзаж», с творчеством известного 

русского пейзажиста И. И. Шишкина, уроженца города Елабуги («Утро в 

сосновом бору», «Рожь», «Полянка» и др.). Развивать умение эмоционально 

откликаться на изображение, понимать его, соотносить увиденное с 

собственным опытом. 

Продолжить знакомство с керамическим промыслом – древнейшим видом 

искусства, с творчеством современных художников-керамиков (Б. А. Шубин, 

А. Абзгильдин, Р. Миргалимов, А. Минуллина). Обратить внимание детей на 

национальное своеобразие керамических изделий, выраженных как в силуэте 



 формы, так и в орнаментальном решении. Способствовать проявлению 
умения выделять элементы национального орнамента. 

Обратить внимание детей на особенности русского национального костюма, 

сравнить его с традиционным татарским костюмом (с особенностями 

головных уборов, одежды, обуви, украшений). Помочь найти сходство и 

отличие в национальной одежде. 

Познакомить детей с искусством кожаной мозаики. Рассмотреть кожаные 

туфли, башмаки, ичиги; узоры, расположенные на передке ичигов, 

украшающие голенища. Обратить внимание детей на цветной фон, 

собирающий яркие вписанные друг в друга элементы в единую композицию; 

криво линейность, замкнутость форм, сшивание их контрастными по цвету 

шелковыми нитями и т. д. 

Продолжить знакомство детей с архитектурой родного города. Подводить к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения (жилой дом, 

мечеть, кинотеатр и т. д.). Обратить внимание на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. Организовать 

экскурсию в старинную часть города (Старо-Татарская слобода Казани), где 

сохранились старинные бревенчатые дома, приусадебные постройки (ворота, 

заборы), украшенные резьбой по дереву. Обратить внимание на характер 

резных узоров, их пропорции и цветовые решения (характерные для 

татарской вышивки, кожаной мозаики). Познакомить с архитектурным 

ансамблем Кремля (Спасская башня, Башня Сююмбеки, соборная мечеть Кул 

Шариф, Преображенская проездная башня, Благовещенский собор и т. д.). 

Формировать опыт восприятия объектов истории и культуры. Вызвать 

желание познать историю Кремля. 

Закреплять знания о книжной иллюстрации. Познакомить детей с 

творчеством художников-иллюстраторов, проиллюстрировавших образы 

героев в стихотворениях Р. Миннуллина, Ш. Галеева, Р. Валеевой и др. 

Развивать умение сравнивать иллюстрации разных художников к одному и 

тому же литературному произведению, рассказывать о своем восприятии. 

 

Подготовите 

льная к 

школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). Формировать основы 

художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания 

об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В.Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и 

др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 



 том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 
кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе 

свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств 

с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают 

и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Региональный компонент: 
Продолжить знакомство детей с произведениями Г. Тукая и видами 

искусства, отражающими его творчество (балет «Шурале» Ф. Яруллина, 

«Водяная» А. Бакирова, симфония «Кырлай» Н. Жиганова, скульптурные и 

живописные произведения Б. Урманче, И. Казакова, Б. Альменова, Ф. Аминова 

и др.). Формировать положительное отношение к искусству. 

Создавать условия для полноценного восприятия произведений 

изобразительного искусства. Продолжить знакомить детей с 

произведениями живописи Музея изобразительных искусств Татарстана: И. 

Е. Репин «Читающая девушка», Н. И. Фешин «Портрет Вари Адоратской», 

И. И. Шишкин «Полянка», Х. Якупов «Перед приговором», И. Казаков 

«Маленький Тукай» и др. Развивать художественное восприятие 

произведений. Поощрять самостоятельную оценку произведений. 

Познакомить детей с древнейшим искусством – художественной обработкой 

металла. Организовать посещение Музея национальной культуры НКЦ 

«Казань», где сохранились предметы домашней утвари: серебряные подносы, 

блюда, медно-чеканные кувшины, кумганы, бронзовые замочки в форме 

фигурок домашних животных; декоративные композиции, украшающие 

интерьеры и экстерьеры общественных зданий. Учить при посещении музея 

бережно относиться к культурным ценностям и правильно вести себя. 
Рассмотреть старинные ювелирные украшения: кольца, серьги, браслеты 



 («бэлязэк»),   накосники    («чулпы»),    шейно-нагрудные    украшения    («яка 
чылбыры»), перевязки («хэситэ») и др. Познакомить с творчеством 

современных художников- ювелиров (И. Фазулзянов, С. В. Ковалевская, В. О. 

Ковалевский и др.). Обратить внимание детей на национальное своеобразие 

ювелирных изделий. 

Рассказать о золотошвейном искусстве как самостоятельном 

художественном промысле татарского народа. Рассмотреть с детьми 

расшитые тюбетейки, женскую бархатную обувь, кисеты, калфаки и др. 

Обратить внимание на наиболее популярные композиции – «золотое перо» 

(«алтын каурый»), мотивы букета, птиц, пшеничного колоса, звезд и 

полумесяца и др. Формировать интерес к предметам искусства. 

Продолжить знакомство детей с архитектурой родного города (села): 

соборных мечетей, храмовой архитектуры (соборная мечеть Кул Шариф, 

Раифский Богородицкий мужской монастырь). Развивать умение замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

Закреплять знания о книжной иллюстрации. Познакомить детей с 

творчеством художников, проиллюстрировавших об- раз Шурале в детской 

литературе (Ф. Аминов, Б. Алменов, В. Булатов, Ю. Валиахметов, А. 

Тамергалина, Б. Урманче, Н. Хазиахметов, Р. Шамсетдинов и др.). Обратить 

внимание на выражение отношения художников к этому сказочному 

персонажу. Вызвать интерес к рассматриванию книжных иллюстраций, 

желание задавать вопросы. 

Содержание работы по изобразительной деятельности (3-7 лет) 

 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру 

и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и 

др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 
«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 



 Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 
длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) 

и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) 

или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают 

жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать 

изображения по всему листу. 

Региональный компонент: 

Познакомить с элементарными узорами татарского прикладного искусства 

и украшенными ими предметами быта. Вызвать положительный 

эмоциональный отклик на красоту произведений искусства. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: показать способы 

раскрашивания элементов национального орнамента (ромашка, василек, 

колокольчик, листья и т. д.). Обращать внимание на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 

Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), характерных для татарского орнамента. Учить создавать 

изображения с использованием одного, двух или нескольких цветов. 

Развивать умение создавать простые изображения («казанское полотенце», 

салфетка, тарелочка и т. д.). Формировать опыт совместной деятельности 

со взрослыми (сотворчества) при создании коллективных композиций по 

мотивам татарского прикладного искусства. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; 

учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, 

состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость 

от восприятия результата общей работы. 

Региональный компонент: 

Побуждать детей к созданию простейших форм для обыгрывания татарской 

национальной выпечки: оладьи (коймак), пончики (кабартма), булочки (мич 

кумэчлэре), пермячи, эчпочмак. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем 

на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной 

формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя  и чередуя их по 



 форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 
чувство ритма. 

 Региональный компонент: 

Учить выкладывать на листе бумаги готовые детали цветочно- 

растительных мотивов татарского орнамента (тюльпан, колокольчик, 

ромашка, плоды шиповника, рябины), составлять простейшие узоры в 

несложном ритмическом порядке на полоске, затем располагать их в 

середине, по краям квадрата, круга. 

Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции по мотивам татарского прикладного искусства. 

Средняя 
группа 

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 
лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое 
восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 
художественно-творческие способности. 
Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в 
том числе с помощью рук. 
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации 
к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, 
народное декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе 
развития творчества. Учить детей выделять и использовать средства 
выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 
рисовании, лепке, аппликации. 
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 
не наклоняться   низко   над   столом,   к   мольберту;   сидеть   свободно,   не 
напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место 
в порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять 
дружелюбие при оценке работ других детей. 
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 
предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и 
тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 
цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий 
снег и т. д.). 
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 
овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 
частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на 
всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 
объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 
по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 
окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и 
оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 
формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить 
смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 
цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять 
умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 
использовать их при создании изображения. 
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и 
штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 
ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 
контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 
концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть 
перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у 
детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 
карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей 
при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 
величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. 



 Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы 

городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

Региональный компонент: 

Продолжать знакомство с произведениями татарского прикладного 

искусства. 

Познакомить детей с понятием «орнамент». Рассмотреть с детьми 

реальные цветочно-растительные мотивы, которые мастерски воплотились 

в татарский орнамент. Развивать умение выделять элементы узора. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: показать способы 

рисования трилистника (тройной мазок из одной точки), василька, ромашки, 

плодов рябины, шиповника и т. д. Формировать умение создавать ленточный 

(бордюрный) узор, состоящий из простых элементов с использованием одного, 

двух или нескольких цветов. Обращать внимание на подбор цвета, 

соответствующего цветочной растительности. 

Привлекать детей к выполнению коллективных работ по мотивам 

татарского прикладного искусства. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать 

умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 

украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы 

аккуратной лепки. 

Региональный компонент: 

В декоративной лепке побуждать создавать простейшие образы по 

мотивам народной игрушки (шеморданская, актюбинская игрушки и др.). 

Вызвать интерес и желание отображать в лепке сюжет по мотивам 

татарских народных сказок для последующего использования вылепленных 

фигурок в настольном театре. Доставить радость от восприятия 

результата совместной деятельности взрослого с детьми. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формировать 

умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить 

вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и 

воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат 
— на треугольники и т. д.). 
Закреплять навыки   аккуратного   вырезывания   и   наклеивания.   Поощрять 
проявление активности и творчества. 

Региональный компонент: 

Продолжать учить детей составлять декоративные татарские узоры на 



 полосе, квадрате, круге. 

Вызвать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций 

по мотивам татарского прикладного искусства из готовых форм (цветы, 

бабочки, птицы). 
Продолжать развивать   интерес детей к изобразительной деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 
обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 
объектов природы. 
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего  



Старшая 
группа 

(от 5 до 6 лет) 

мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 
операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 
сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 
характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не 
только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 
характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга. 
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 
объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и 
цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 
закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 
солнце и в тени). 
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 
величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 
величине, высоте, расположению относительно друг друга. 
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, 
форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать 
изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 
способности. 
Развивать чувство   формы,   цвета,   пропорций.   Продолжать   знакомить   с 
народным 
декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), 
расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 
богородская; бирюльки). 
Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 
основе региональных особенностей); с другими видами декоративно- 
прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 
малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 
коллективное). 
Формировать умение   организовывать   свое   рабочее   место,   готовить   все 
необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 
материалы, сохранять   рабочее   место   в   чистоте,   по   окончании   работы 
приводить его в порядок. 
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 
лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять 
выразительные решения изображений. 
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 
рисунке образы   предметов,   объектов,   персонажей   сказок,   литературных 
произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 
величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 
рисунках. 
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 
обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться 
на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 
двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить 
передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, 

не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 



 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов 

и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать 

оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе 

внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы 

так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие и т. п.). 

Региональный компонент: 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов быта, персонажей татарских народных сказок. Подводить детей 

к созданию сюжетных композиций на темы сказок Г. Тукая, А. Алиша («Кого 

встретила болтливая утка», «Кто самый сильный», «Встреча Шурале и 

Былтыра», «Коза и баран» и др.). 

Поощрять передавать в рисунках яркие события из общественной жизни 

родного города. Рассматривать вместе с детьми работы и побуждать к 

рассказу о нарисованном. Содействовать проявлению творческой 

активности. 

Декоративное рисование. 

Познакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (темно- 

фиолетовый, сиреневый). Учить смешивать краски для получения новых 

оттенков. Побуждать к самостоятельному выбору сочетания цветов. 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), 
учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью 
Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в 
творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в 

форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 



 уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, 

полотенце). Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Региональный компонент: 

Продолжить знакомство с элементами национального орнамента. 

Рассмотреть цветочно-растительные мотивы (полевые, луговые, садовые); 

мотивы пальметт и полупальметт, лотосообразные мотивы, мотивы 

листьев и др. Обратить внимание детей на характер композиции 

(симметричные, асимметричные), на цветочный букет, в котором 

одновременно могут использоваться мотивы разных цветов. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: показать способы 

рисования симметричного букета, у которого одинаковы обе стороны узора 

относительно вертикального стебля. 

Способствовать творческому применению сформированных умений и навыков 

по декоративному рисованию на силуэтах одежды, головных уборов, обуви 

(тюбетейка, фартук, ичиги и др.), предметах быта (полотенце, веретено и 

др.), разнообразию используемых элементов национального орнамента. 

Привлекать детей к выполнению коллективных работ по мотивам 

татарского прикладного искусства. Помочь согласовывать содержание 

совместной работы. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые пред- 

меты (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей 

умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие 

детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять 

навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 
декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 
предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, 
животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 
каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы 
декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их 

налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать 

пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда 

это необходимо для передачи образа. 

Региональный компонент: 

Стимулировать и поддерживать самостоятельное определение замысла, 

стремление создать несложные сюжеты и выразительные образы: «На 

Сабантуе», Девушка с коромыслом», «Три дочери» и др. 



 Формировать умение лепить по представлению героев литературных 

произведений (Водяная, Шурале, Камыр-батыр и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты 

или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить 

вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему 

обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, 

дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Региональный компонент: 

Формировать умение вырезать одинаковые элементы национального узора из 

бумаги, сложенной гармошкой (лепестки шиповника, василька, ромашки, 

листья и др.), симметричные изображения из бумаги, сложенной пополам 

(трилистник, полупальметт, тюльпан, колокольчик и др.) 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный 

лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам 

(домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной 

обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение 

самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных 

игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Подготовите 

льная к 

школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 
Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно 

и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и 

его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину. 



 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать 

технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы 

для создания выразительного образа. 

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 

учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость 

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие 

— красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением 

погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, 

бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на 
листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 
рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от 
него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 
предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева;воробышек маленький, ворона 
большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 
движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 
формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 
авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 
самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 
 



 Региональный компонент: 
Поощрять умение передавать в рисунках яркие события из общественной 

жизни республики. Рассматривать вместе с детьми работы и побуждать к 

рассказу о том, что нарисовано. Содействовать расширению тематики 

детских работ. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество 

детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные 

для него элементы узора и цветовую гамму. 

 Региональный компонент: 

Продолжить знакомство с элементами национального орнамента. 

Рассмотреть с детьми образ «древа жизни». Обратить внимание детей на 

характер композиции (асимметричный), на цветочный букет, в котором 

одновременно могут использоваться мотивы разных цветов. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: показать способы 

рисования асимметричного букета, представляющего собой изящно 

изогнутую ветку, стебли которой щедро усеяны элементами бутонов, 

цветов, плодов, листьев, завитков. Познакомить со способами планирования 

узора (предварительный эскиз, набросок, композиционная схема). 

Поддерживать поиск приемов изображения (включая приемы рисования без 

кисти). Развивать чувство композиции. Придумывать узоры для 

декоративных тканей, головных уборов, обуви, полотенец в зависимости от 

формы предмета, его назначения, материала. Поощрять проявления 

творчества. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной 

части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать 

характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 

гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

 Региональный компонент: 

Развивать умение лепить с натуры актюбинские и шеморданские игрушки, 

передавать их характерные особенности. 

Совершенствовать умение создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур, объединенные в несложные сюжеты: «На Сабантуе», «Чаепитие», 
«Конные скачки» и др. Стимулировать и поддерживать самостоятельное 
определение замысла, стремление передавать выразительностьпоз, 
движений. Формировать   умение   лепить   по   представлению героев 
литературных произведений народов Поволжья. Развивать творчество, 
инициативу. 
Декоративная лепка. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 

при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 



коллективные композиции. 

 

 Аппликация. 

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 

или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, 

композиции. Поощрять проявления творчества. 

Региональный компонент: 

Активизировать самостоятельный выбор сюжетов для аппликации, 

отражающий события общественной жизни родного города, республики. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. 

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре 

бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. 
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. 

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек 

для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. 

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). 

Развивать фантазию, воображение. 
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Детское конструирование.  

Виды детского конструирования: 
 Из строительного материала. 

 Из бумаги. 

 Ил природного материала. 

 Из промышленных отходов. 

 Из деталей конструкторов. 

 Из крупно- габаритных модулей. 



 Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 
 Конструирование по модели. 

 Конструирование по условиям. 

 Конструирование по образцу. 

 Конструирование по замыслу. 

 Конструирование по теме. 

 Каркасное конструирование. 

 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 приобретает сюжетный 

характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

 

Содержание работы по конструктивно-модельной деятельности детей (3-7 лет) 

 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали 

(на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики 

и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. 
Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, 

тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их 

форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их 

с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели. 
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать 
и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 
расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху 

— перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 
 



 Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — 

окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей 

к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 
детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, 

тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их 

форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их 

с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать 

умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать 

и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху 

— перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить 

самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — 

окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей 

к изготовлению поделок из природного материала: 

коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 

Подготовите 

льная к 

школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. 

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с 
их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие 
детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 
скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 
возведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные 
общей темой (улица, машины, дома). 
 

 



 Конструирование из деталей конструкторов. 

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 
 

Музыкальное развитие 
Основные цели: 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. 

 

Содержание работы по организации музыкально-художественной  

 деятельности детей (3-7 лет) 

Вторая 

младшая 

группа 

      (от 3 до 4 

лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. 

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на 

нее реагировать. 

Региональный компонент: 

Вызвать эмоциональный отклик на татарскую народную музыку и 

музыку татарских композиторов, двигательную импровизацию под 

нее (самостоятельно или в сотворчестве с педагогом). 

Начать знакомство со звучанием музыкальных инструментов 

(курай, тальянка и др.) 

Познакомить с простейшими движениями, характерными для 

татарского танца: «ход с полупальцев», «притоп одной ногой», 

«борма» (упрощенный вариант), «дробь», «кружение парами». 

Вызвать желание танцевать. 

Включать музыку в структуру детских видов деятельности; 

проводить интегрированные музыкальные занятия с 

использованием произведений художественной литературы и 

изобразительного искусства, соответствующих музыке по 

настроению и способствующих ее эмоциональному восприятию 

(пониманию). 

. 

 

 



 
 

 
 

 

 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь   без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 
произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 
напевно). 

Песенное творчество. 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Региональный компонент: 

Развивать интерес к татарской музыке, поддерживать желание ее 

слушать. Побуждать говорить об ее эмоционально-образном содержании, 

делиться своими впечатлениями. 

Используя музыкальные произведения татарских композиторов, вводить 

понятие трех основных музыкальных жанров: песня, танец, марш. 

Совершенствовать умение детей определять характер музыки, ее 

настроение. 

 



 
 

 
 

 

 
Продолжить знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием 

(курай, кубыз, тальянка и др.). 

Развивать навык чистого интонирования, четкого произношения слов, 

выразительного, осмысленного исполнения татарских песен. 

Включать музыку в структуру детских видов деятельности. Проводить 

интеграцию музыкальных занятий с ознакомлением произведений детской 

художественной литературы, изобразительного и театрального искусства, 

соответствующих музыке по настроению и способствующих ее 

эмоциональному восприятию (пониманию). 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

 Учить чувствовать   характер   музыки,   узнавать   знакомые   произведения, 
высказывать свои впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте 

(высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 

протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество. 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Региональный компонент: 

Продолжить знакомство с простейшими движениями, характерными для 

татарского танца: «ход с полупальцев», «одинарный бишек», «присядка», 

«носок-пятка», «дробь», «приподнимание на полупальцах», «борма» 

(упрощенный вариант), «кружение парами» и др. Формировать ритмичность 

движения в соответствии с характером музыки. 

Развитие   танцевально-игрового   творчества. Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках,барабане, металлофоне. 



 
 

 
 

 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 лет 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 
звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Региональный компонент: 

Поддерживать интерес к слушанию татарской музыки, эмоциональный 

отклик на нее. Развивать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения. Развивать умение определять 

настроение, характер музыки, поддерживать беседу о произведении. 

Закрепить понятие жанр музыкального искусства. Учить определять жанр 

музыкальных произведений татарских композиторов, узнавать звучание 

музыкальных инструментов (домбра, курай, кубыз, тальянка и др.). 

Познакомить с мелодией Государственного гимна Республики Татарстан. 

Развивать чувство гордости. 

Пение. 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и 

творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

Региональный компонент: 
Совершенствовать певческие навыки детей на основе национального 

репертуара. Строить певческую работу с учетом природных типов голосов, 

эмоционально передавая характер песни. 

Песенное творчество. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, 

ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед). 

 



 
 

 
 

 Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

 Региональный компонент: 
Совершенствовать  технику исполнения  танцевальных движений, 

отрабатывая их усложненные варианты: «одинарное захлестывание», 

«дробь», «борма», «бишек», «носок – пятка», «основной ход», «ход с каблука», 
«боковой ход», «кружение парами» и др. Поддерживать индивидуальные 

творческие проявления детей в работе над танцевальными движениями. 

Познакомить детей с татарским (русским) хороводом, с танцами народов 

Поволжья. Формировать навыки исполнения элементов танцевальных 

движений, характерных для этих народов. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 
танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Региональный компонент: 

Создавать условия для свободного самовыражения детей в играх, поощрять 

музыкально-игровую импровизацию в ролевом поведении, развивать 

творческие способности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 
действиям. 

 

Подготовите 

льная к 

школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 
художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. Региональный 

компонент: 

Приобщать к музыкальной культуре татарского народа. Познакомить с 

лучшими образцами вокальной, инструментальной, оркестровой музыки. 

Развивать умение определять настроение, характер музыки, поддерживать 

беседу о ней. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 

 



 
 

 
 

 

 
Региональный компонент: 
Вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыкальных 

произведений С. Сайдашева, Ф. Яруллина, Р. Яхина, Н. Жиганова и др. 

Закреплять умение определять жанр музыкальных произведений татарских 

композиторов, узнавать звучание знакомых музыкальных инструментов в 

оркестре народных инструментов и симфонической музыке. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. Развивать чувство гордости. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 

от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. Региональный компонент: 

Продолжать работу над формированием певческих навыков детей на основе 

национального репертуара, добиваться чистого звучания, правильного 

произношения, музыкально выразительного пения. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии 
, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя 

для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. 

д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Региональный компонент: 
Расширять объем основных и танцевальных движений: «пружинистый ход», 

«первый ход», «апипа», «прыжковая цепочка», «борма», «бишек», «носок – 

пятка», «пятка – носок», «дробь», «основной ход», «ход с каблука» «простой 

шаг», «мелкая дробь», «волчок», «тройной притоп», «кружение парами» и др. 

Совершенствовать технику исполнения татарского танца. 

Учить танцам народов Поволжья, развивать эмоциональное общение в них. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 

т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Региональный компонент: 

Развивать музыкально-двигательную импровизацию в сюжетных этюдах, 

способствовать созданию развернутых композиций, побуждать к активным 

самостоятельным действиям в художественно-творческой деятельности. 

 



 
 

 
 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре. 



 
 

 
 

Принципы интегрированного подхода: 

 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. 

1. 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. 

2. 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 отсут-

ствовали. 

3. Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с 

местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи 

региональной и мировой художественных культур. 

4. Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где 

они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. 1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. 2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. 3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. 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. 5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы 

семейного воспитания и др.). 

6. 6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: 

знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей. 

7. 7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

8. 8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольника. 

9. 10. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

10. 11. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 

через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для 

детского восприятия. 

11. 12. Семинары-практикумы для родителей по художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 



 
 

 
 

12. 13. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию 

детей. 

13. 14. Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

14. 15. Сотрудничество с культурными учреждениями города с 

целью оказания консультативной помощи родителям. 

15. 15. Совместное издание литературно-художественного журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

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

 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

  развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

  самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества. 

2-я младшая группа 



 
 

 
 

      В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем.       

     Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением 

и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить. 

     Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.).  

Средняя группа 

      Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины 

и пр.).  

     В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за 

рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах 

детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление 

ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 

пробуждают широкий интерес к окружающему миру.  

      Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же 

вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется 

большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, 

заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на 

равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к 

взрослому. В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий 

и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия).  



 
 

 
 

     По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда 

им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их 

затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. У детей средней 

группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся 

более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с окружающими 

постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая 

их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 

дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и 

взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного 

отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим 

животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию творческих 

способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-

исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, 

умение поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, 

организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей в средней группе детского сада. Важно, чтобы у ребенка 

всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно 

разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в 2 месяца). 

Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы 

дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше.  

         В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 

могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям 

очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда 

и пр.  

       В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

по мере необходимости дополнительно развивающие проблемноигровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Старшая и подготовительная группы 

    Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о 

малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач.  

    Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними 

все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  



 
 

 
 

      Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка 

прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий.  
     Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением кризиса семи лет.  

      Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 

взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с 

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 

остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах.       

       Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения.  

      Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и 

записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй.  



 
 

 
 

      В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», «Что будет, если...», «Как это изменить, чтобы...», «Из чего 

мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» 

— подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые 

детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из 

космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания.  

       Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми 

находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 

 

 

2.8. Коррекция речевых нарушений 

 
Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС) направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, их социальную 

адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ОПДО 

Цель - формирование полноценной фонетической системы языка, развитие 

фонематического восприятия, навыка первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизация слухопроизносительных умений и навыков в различных ситуациях. 

В процессе коррекционного обучения детей решаются следующие задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  

- развитие понимание речи; 

- совершенствование лексико-грамматической стороны речи;  

- совершенствование звуковой стороны речи в сфере произношения, восприятия и   

выразительности;  

- развитие навыков фонематического анализа и синтеза;  

- подготовка к обучению грамоте, овладению элементарными навыками письма и чтения; 

- развитие навыков связной речи (обучение диалогической и монологической речи). 

В итоге коррекционной логопедической работы дети могут: 

 свободно составлять рассказы, 

пересказы;  

 составлять творческие рассказы. 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и 

т. д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;  

 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 



 
 

 
 

языка;  

 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

 

У детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во 

многом определяющие их готовность к школьному обучению: фонематическое восприятие, 

первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, графо - моторные навыки, 

элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких 

предложений). 

Принципы, определяющие построение, реализацию программы и организацию работы 

по ней: 

- гуманизм - вера в возможности ребенка, субъективный, позитивный подход; 

- системность - рассмотрение ребёнка как целостного, качественного своеобразного, 

динамично развивающего субъекта; рассмотрение его речевых нарушений во взаимосвязи с 

другими сторонами психического развития; 

- реалистичность - учёт реальных возможностей ребёнка и ситуации, единства диагностики и 

коррекционно-развивающей работы; 

- деятельностный подход - опора коррекционно-развивающей работы на ведущий вид 

деятельности, свойственный возрасту; 

- индивидуально-дифференцированный подход - изменение содержания, форм и способов 

коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка, 

целей работы; 

- системность подхода - взаимосвязь коррекционно-развивающих воздействий на 

звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи. 

Нарушения речи у большинства детей носят характер, общего недоразвития речи в 

различной степени для которого характерно: 

- нарушения звукопроизношения; 

- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа; 

- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 

- нарушения словообразования; 

- недостаточная сформированность связной речи; 

Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на речевую систему в 

целом, а не только на один изолированный дефект. 

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) 

ФФН (фонетико-фонематическое недоразвитие) – несформированность звуковой 

стороны речи, характеризующаяся фонетическими и фонематическими дефектами. Главным 

определяющим признаком ФФН является незавершенность формирования процессов 

произношения и восприятия фонем, близких по акустико-артикуляционными 

характеристикам. ФФН представляет серьезное препятствие на пути овладения навыками 

письма и чтения и является риск-фактором  развития дисграфии и дислексии у детей 

школьного возраста. 

Нарушения средств общения (ФФН и ОНР) являются категориями психолого-

педагогической классификации речевых нарушений, отражающими уровень 

сформированности языковых средств и позволяющими в соответствии с этим выстраивать 

логопедическую работу. ФФН объединяет обширную группу нарушений речи: артикуляторно-

фонематическую и акустико- фонематическую дислалию, дизартрию, ринолалию. 

Классификация ФФН 

По выраженности нарушений звуковой стороны речи выделяют легкую, среднюю и 

тяжелую степень ФФН: 

 Легкая степень ФФН характеризуется нарушением дифференциации только дефектно 

произносимых звуков. В остальном звуко-слоговая структура слова анализируется 

правильно. 

 Средняя степень ФФН характеризуется более грубыми нарушениями звукового 

анализа. Отмечается недостаточная дифференциация значительного числа звуков, 

входящих в различные фонетические группы. В устной речи их артикуляция 
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сформирована достаточно. 

 Тяжелая степень ФФН характеризуется глубоким фонематическим недоразвитием, 

когда ребенок не воспринимает звуки на слух, не различает их, не может выделить их в 

слове и установить последовательность. 

Характеристика ФФН 

При ФФН у детей имеет место расстройство произносительной стороны речи и особого 

фонематического слуха, способствующего различению и узнаванию фонем родного языка. 

Физиологический слух и интеллект у детей с ФФН сохранны. Структура дефекта при ФФН 

характеризуется несформированностью звуковой стороны речи, нарушением дифференциации 

звуков, сходных по артикуляторным и акустическим признакам, нарушением слоговой 

структуры слова, нерезко выраженным лексико-грамматическими нарушениями. 

Нарушения звуковой стороны речи у детей с ФФН представлены фонематическими 

(смешением и заменами звуков) и фонетическими дефектами (искажением звуков) Наиболее 

часто отмечаются замены артикуляторно сложных звуков более простыми ([р] на [л], [ш] на 

[ф], [с] на [т] и пр.). Другим вариантом проявления ФФН может быть недифференцированное 

произношение звуков, когда один звук может служить заменителем целого ряда других звуков 

(например, [т´] вместо [ с´], [ ч ], [ ш ]). Еще одним дефектом при ФФН может являться 

смешение звуков, их неустойчивое употребление в речи: в одних случаях нужный звук 

произносится правильно, в других – заменяется артикуляторно или акустически близкими 

звуками. В дальнейшем такие нарушения будут сопровождаться однотипными заменами букв 

на письме (артикуляторно-акустическая дисграфия). 

Фонематические нарушения часто сочетаются с фонетическими недостатками – 

искажением произношения одного или нескольких звуков (ротацизмом, сигматизмом, 

ламбдацизмом и др.). Общее количество дефектно произносимых звуков при ФФН может 

достигать 16-20. 

Прямым следствием нарушенного звукопроизношения у ребенка с ФФН является 

неспособность овладеть фонематическим анализом: выделить звуки на фоне слова, 

определить их количество и последовательность. Детям с ФФН с трудом дается произнесение 

слов со стечением согласных и многосложных слов. При проговаривании таких слов 

отмечаются пропуски слогов, их перестановки и замены, добавления лишнего звука внутри 

слога и т. д. Кроме перечисленных затруднений, при ФФН может отмечаться нечеткость 

артикуляции. 

Лексический запас и грамматический строй речи при ФФН обычно в пределах нормы, 

однако при специальном обследовании могут выявляться ошибки в словоизменении, 

согласовании частей речи, употреблении предлогов. 

Наряду с нарушениями вербального характера, детям с ФФН свойственны 

определенные особенности протекания ВПФ: неустойчивость произвольного внимания, 

трудности переключения, сужение объема памяти (особенно на речевой материал), трудности 

в понимании абстрактных понятий, замедленное течение мыслительных процессов и т. д. Все 

это препятствует успешной учебной деятельности и обусловливает нестойкую успеваемость. 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) 

Проявления ОНР зависят от уровня несформированности компонентов речевой системы 

и могут варьировать от полного отсутствия общеупотребительной речи до наличия связной 

речи с остаточными элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического 

недоразвития. ОНР выявляется в ходе специального логопедического обследования. Коррекция 

ОНР предполагает развитие понимания речи, обогащение словаря, формирование фразовой 

речи, грамматического строя языка, полноценного звукопроизношения и т. д. 

ОНР (общее недоразвитие речи) – несформированность звуковой и смысловой сторон 

речи, выражающаяся в грубом или остаточном недоразвитии лексико-грамматических, 

фонетико- фонематических процессов и связной речи. Глубокие недостатки в развитии устной 

речи в дальнейшем неизбежно приведут к нарушению письменной речи – дисграфии и 

дислексии. 

В логопедии термины «фонетико-фонематическое недоразвитие» (ФФН) и «общее 

недоразвитие речи» (ОНР) используются для обозначения несформированности тех или иных 
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структурных компонентов речевой системы при различных речевых расстройствах. ОНР может 

наблюдаться при синдроме дизартрии, ринолалии, алалии, афазии. 

Классификация ОНР 

По клиническому составу категория детей с ОНР неоднородна, в связи с чем ее делят 

на 3 группы: 

- неосложненные формы ОНР (у детей с минимальной мозговой дисфункцией: недостаточной 

регуляцией мышечного тонуса, моторных дифференцировок, незрелостью эмоционально- 

волевой сферы и т. д.); 

- осложненные формы ОНР (у детей с неврологическими и психопатическими синдромами: 

церебрастеническим, гипертензионно-гидроцефалическим, судорожным, гипердинамическим и 

др.); 

- грубое недоразвитие речи (у детей с органическими поражениями речевых отделов 

головного мозга, например, при моторной алалии). 

С учетом степени ОНР выделяют 4 уровня речевого развития: 

1 уровень речевого развития - «безречевые дети»; общеупотребительная речь отсутствует. 

2 уровень речевого развития – начальные элементы общеупотребительной речи, 

характеризующиеся бедностью словарного запаса, явлениями аграмматизма. 

3 уровень речевого развития – появление развернутой фразовой речи с недоразвитием ее 

звуковой и смысловой сторон. 

4 уровень речевого развития – остаточные пробелы в развитии фонетико-фонематической 

и лексико-грамматической сторон речи. 

Характеристика ОНР 

В   анамнезе   детей   с   ОНР   часто   выявляется внутриутробная   гипоксия, резус- 

конфликт, родовые травмы,асфиксия; в раннем детстве – черепно-мозговые травмы, частые 

инфекции, хронические заболевания. Неблагоприятная речевая среда, дефицит внимания и 

общения еще больше тормозят течение речевого развития. 

Для всех детей с ОНР характерно позднее появление первых слов – к 3-4, иногда – к 5 

годам. Речевая активность детей снижена; речь имеет неправильное звуковое и 

грамматическое оформление, малопонятна. Вследствие неполноценной речевой деятельности 

страдает память, внимание, познавательная деятельность, мыслительные операции. Детям с 

ОНР присуще недостаточное развитие координации движений; общей, тонкой и речевой 

моторики. 

У детей с ОНР 1 уровня фразовая речь не сформирована. В общении дети пользуются 

лепетными словами, однословными предложениями, дополненными мимикой и жестами, 

смысл которых вне ситуации непонятен. Словарный запас у детей с ОНР 1 уровня резко 

ограничен; в основном включает отдельные звуковые комплексы, звукоподражания и 

некоторые обиходные слова. При ОНР 1 уровня также страдает импрессивная речь: дети не 

понимают значения многих слов и грамматических категорий. Имеет место грубое нарушение 

слоговой структуры слова: чаще дети воспроизводят только звукокомплексы, состоящие из 

одного-двух слогов. Артикуляция нечеткая, произношение звуков неустойчивое, многие из 

них оказываются недоступными для произношения. Фонематические процессы у детей с ОНР 

1 уровня носят зачаточный характер: фонематический слух грубо нарушен, для ребенка неясна 

и невыполнима задача фонематического анализа слова. 

В речи детей с ОНР 2 уровня, наряду с лепетом и жестами, появляются простые 

предложения, состоящие из 2-3 слов. Однако, высказывания бедны и однотипны по 

содержанию; чаще выражают предметы и действия. При ОНР 2 уровня отмечается 

значительное отставание качественного и количественного состава словаря от возрастной 

нормы: дети не знают значения многих слов, заменяя их похожими по смыслу. 

Грамматический строй речи не сформирован: дети не правильно употребляют падежные 

формы, испытывают трудности в согласовании частей речи, употреблении единственного и 

множественного числа, предлогов и т. д. У детей с ОНР 2 уровня по-прежнему редуцируется 

произношение слов с простой и сложной слоговой структурой, стечением согласных. 

Звукопроизношение характеризуется множественными искажениями, заменами и смешениями 

звуков. Фонематическое восприятие при ОНР 2 уровня отличается выраженной 

недостаточностью; к звуковому анализу и синтезу дети не готовы. 
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Дети с ОНР 3 уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в речи используют 

преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении сложных. Понимание речи 

приближено к норме, затруднения составляет понимание и усвоение сложных грамматических 

форм (причастных и деепричастных оборотов) и логических связей (пространственных, 

временных, причинно-следственных отношений). Объем словарного запаса у детей с ОНР 3 

уровня значительно увеличивается: дети употребляют в речи практически все части речи (в 

большей степени – существительные и глаголы, в меньшей – прилагательные и наречия); 

типично неточное употребление названий предметов. Дети допускают ошибки в 

использовании предлогов, согласовании частей речи, употреблении падежных окончаний и 

ударений. Звуконаполняемость и слоговая структура слов страдает только в трудных случаях. 

При ОНР 3 уровня звукопроизношение и фонематическое восприятие по-прежнему нарушены, 

но в меньшей степени. 

При ОНР 4 уровня дети испытывают специфические затруднения в звукопроизношении 

и повторении слов со сложным слоговым составом, имеют низкий уровень фонематического 

восприятия, допускают ошибки при словообразовании и словоизменении. Словарь у детей с 

ОНР 4 уровня достаточно разнообразен, однако дети не всегда точно знают и понимают 

значение редко встречающихся слов, антонимов и синонимов, пословиц и поговорок и т. д. В 

самостоятельной речи дети с ОНР 4 уровня испытывают трудности в логическом изложении 

событий, часто пропускают главное и «застревают» на второстепенных деталях, повторяют 

ранее сказанное. 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий 

Длительность коррекционного периода составляет: 

- для детей второго – третьего, третьего уровня и четвертого уровня ОНР – 2 года,  

- для детей ФФН – 1 год. 

Учебный год в коррекционной группе начинается первого сентября и условно делится на 

три  периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

1- я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации. 

2- я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного года. 

 В основе планирования занятий с детьми лежат тематический и концентрический 

принципы. Тематический принцип организации познавательного и речевого материала 

занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего 

ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах 

деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, 

рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в играх. Часть проводится логопедом, часть 

воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при 

одновременном изучении темы. 

В структуру занятия может входить: 

-  упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев 

рук; 

-  дыхательная гимнастика; 

-  формирование фонематических процессов; 

-  работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

-  работа над предложением; 

-  обогащение и активизация словарного запаса. 

Методы работы: 

 Объяснение; 

 Показ способа действия; 

 Упражнение; 

 Проговаривание; 

 Беседа; 



 
 

 
 

Решение коррекционно- логопедических задач осуществляется при помощи современной 

предметно-развивающей среды: наглядные пособия, демонстрационный и раздаточный 

материал, картинки - символы, опорные схемы, дидактические игры, информационно- 

компьютерные технологии. 

Форма организации занятий – подгрупповая и индивидуальная. 

При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в 

зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Все остальное время во всех 

возрастных группах занимают индивидуальные занятия с детьми. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. И предусматривает проведение следующих видов 

подгрупповых занятий. 

В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

Для старшей группы: 

формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в неделю, всего 8 

занятий);  

формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (1 

занятие в неделю, всего 8 занятий); 

развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 8 занятий). 

 Для подготовительной группы: 

формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в неделю, всего 8 

занятий); 

формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (2 

занятия в неделю, всего 16 занятий); 

Развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 8 занятий). 

 ВО ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДАХ ОБУЧЕНИЯ 

Для старшей группы: 

формирование лексико-грамматических представлений (2 занятия в неделю, всего 36 

занятий); 

формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (1 

занятие в неделю, всего 18 занятий); 

Развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 18 занятий)  

Для подготовительной группы: 

формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в неделю, всего 18 

занятий); 

формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (2 

занятия в неделю, всего 36 занятий); 

Развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 18 занятий) 

Продолжительность подгрупповых занятий: 

в старшей группе составляет не более 25 минут, 

в подготовительной группе — не более 30 минут, перерыв между занятиями — 10 минут. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт 

индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План 

лого- коррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой карты 

ребёнка с ОНР (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования 

(январь). В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования 

нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. 



 
 

 
 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно– 

ориентированный подход в обучении и воспитании. 

На основании индивидуального плана лого-коррекционной работы логопед 

составляет планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий 

учитываются возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – 

личностные особенности. Коррекционно–логопедическая работа осуществляется 

систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на 

индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами 

и родителями. На каждого ребёнка компенсирующей группы оформляется 

индивидуальная тетрадь и коррекционный дневник. В них записываются задания для 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок 

занимается под руководством родителей, воспитателей, логопед в тетрадях даёт 

методические рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие дни 

воспитатели работают с ребёнком по тетрадям , в конце недели тетради передаются 

родителям для домашних заданий. 

Направления работы учителя-логопеда: 

1. Осуществление необходимой коррекции нарушений у детей дошкольного 

возраста (недоразвитие речи при нарушении интеллекта, задержке 

психического развития). 

2. Предупреждение нарушений устной и письменной речи воспитанников ДОО. 

3. Развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи. 

4. Пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОО, родителей. 

5. Воспитание у детей стремления преодолеть недостатки речи, сохранить 

эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде. 

 

Содержание работы учителя-логопеда: 

• формирование полноценных произносительных навыков; 

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и 

их сочетаний в предложении; 

• обогащение словаря детей привлечением внимания к способам словообразования, к 

эмоциональнооценочному значению слов; 

• воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем в сложное предложение; употреблять конструкции 

предложений в самостоятельной речи; 

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем; 

• формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 

основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического 

восприятия. 

 

Обязательная документация учителя-логопеда: 

1. Рабочая программа учителя-логопеда 

2. Речевая карта на каждого ребенка. 

3. Журнал учета подгрупповой и индивидуальной деятельности. 

4. Аналитические отчеты по результатам мониторинга речевого развития детей. 

5. Циклограмма рабочего времени. 

6. Расписание работы учителя-логопеда. 

7. План работы учителя-логопеда на учебный год. 

8. План работы с родителями. 

9. Журнал взаимодействия логопеда с воспитателями. 

 



 
 

 
 

Основные направления коррекционно-развивающей работы воспитателя и 

учителя-логопеда : 

Успех коррекционно-воспитательной работы определяется строгой, продуманной 

системой, суть которой заключается в логопедизации учебно-воспитательного 

процесса, жизни и деятельности детей. Коррекционные задачи, стоящие перед 

воспитателями: 

1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

3. Развитие понимания речи. 

4. Развитие фонематического слуха. 

5. Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

6. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий 

7. Формирование связной речи. 

8. Закрепление навыков чтения и письма. 

Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической работы 

воспитателя: 

- Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): 

выполняется в течение дня 3-5 раз. 

        - Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в 

день. 

- Коррекционная образовательная деятельность по рекомендациям учителя- логопеда. 

Работа проводится воспитателем по заданиям индивидуально, с подгрупкой детей или же 

со всеми детьми группы. Содержание данных заданий и с кем из детей их проводить 

отражено в журнале взаимодействия с данной группой. 

- Непосредственная образовательная деятельность по образовательным программам 

ДОО (в соответствии с перспективным планом коррекционной работы). 

- Индивидуальная образовательная деятельность по индивидуальным коррекционно- 

развивающим маршрутам с учетом структуры (в соответствии с реализуемыми в 

учебном году индивидуальными программами логопедической работы). 

- Коррекционно-логопедическая работа вне образовательной деятельности: во время 

режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе, на прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая значимость этой 

работы заключается в том, что она предоставляет возможность широкой практики 

свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной 

жизни и разных видах деятельности детей. 

Взаимодействие специалистов ДОО в коррекционно-образовательном процессе: 

Что касается медиков и узких специалистов, то, помимо задач формирования правильной 

речи ребенка в повседневном общении, у каждого из них существует четко очерченный 

круг влияния на коррекционно-логопедический процесс. 

• Медицинский персонал ДОУ: участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает родителям 

направление на консультацию и лечение у медицинских специалистов; контролирует 

своевременность прохождения назначенного лечения или профилактических 

мероприятий; участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута. 

• Руководитель физического воспитания: работает над развитием мелкой и общей 

моторики детей, формирует у них правильное дыхание, проводит коррекционную 

гимнастику по развитию умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, 

развивает у дошкольников координацию движений. Таким образом, данный специалист 

решает базовые задачи сохранения и укрепления общего физического здоровья 

дошкольников, обеспечивает формирование кинетической и кинестетической основы 

движения, создает необходимые условия для нормализации мышечного тонуса ребенка. 

• Музыкальный руководитель: развивает у детей музыкальный и речевой слух; 

обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, 

речи; формирует правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса и т.д. 

 



 
 

 
 

Условия эффективности взаимодействия всех специалистов ДОУ в преодолении  

речевых                  нарушений у дошкольников 

Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается в 

эффективной и скоростной реабилитации, которая позволяет ему максимально быстро 

преодолеть нарушения развития. Ребенок должен справиться со своими трудностями в 

максимально короткие сроки, чтобы «догнать» детей, не имеющих отклонений в 

развитии. Это возможно лишь вокруг каждого такого ребенка единого коррекционно-

развивающего пространства, поддерживать которое призваны не только логопед и 

воспитатели групп, но и в равной степени все взрослые, окружающие его в повседневной 

жизни и влияющие на его развитие: медицинский персонал, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, семья. 

Но всего лишь задействовать в коррекционно-образовательной работе все 

перечисленные силы мало. Самое главное - довести до каждого из звеньев этой цепи 

смысл предстоящей работы. А заключается он в следующем: 

1. Необходимо, чтобы все взрослые, окружающие ребенка, четко представляли 

цель своей деятельности, которая заключается, с одной стороны, в полноценном 

развитии ребенка, имеющего отклонения в речевом развитии (или какие-либо 

другие нарушения), а с другой - в слаженном взаимодействии между собой. 

2. Каждый из участников процесса формирования коррекционно-

образовательного пространства должен не только иметь верные представления о 

том, каким необходимо быть этому пространству, но и нести ответственность за 

свой отрезок этого пространства и осуществлять двухстороннюю связь с другими 

участниками этого процесса. 

3. Очень важно, чтобы медицинский и педагогический персонал ДОУ и 

родители были вооружены необходимым инструментарием для предстоящей 

работы. Основную часть этого инструментария составляют специальные психолого-

педагогические знания, необходимые взрослым для понимания важности и 

механизмов влияния их на развитие ребенка, и практические умения по оказанию 

ребенку действенной помощи в коррекции его развития (в том числе речевого 

развития). 

4. Не менее важно, чтобы влияние каждого из секторов коррекционно-

развивающего пространства ДОУ на развитие ребенка строилось последовательно и 

постепенно - от простого к сложному; от исправления недостатка к достаточно 

длительной автоматизации, являющейся залогом успеха всей коррекционной 

работы. 

Само формирование общего, единого развивающего пространства происходит 

поэтапно. Сначала осуществляется два параллельных процесса: становление психолого-

медико- педагогического консилиума, взаимодействие узких специалистов детского сада 

и логопеда - с одной стороны, и установление взаимодействия логопеда и родителей - с 

другой. Затем осуществляется многостороннее взаимодействие всех участников 

коррекционно- образовательного процесса. Это длительный и сложный этап. 

 

Организация и реализация в ДОО комплексного коррекционного воздействия  

на речевое                   развитие дошкольников 

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, родителей и педагогов. 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в 

течение года определяется поставленными задачами рабочей программы. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая. 

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, 



 
 

 
 

продолжительностью 20 - 30 минут. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой 

карте ребёнка. 

Работа по речевому развитию детей проводится не только логопедом, но и в 

нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние 

часы, а также на занятиях по труду, изобразительной деятельности, конструированию, 

ознакомлению с окружающим миром. Родители ребёнка и педагоги детского сада 

постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки. 

 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции речевых нарушений              

у детей логопедической группы 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы логопеда и 

воспитателей групп, дети которых посещают логопедические занятия, осуществляется в 

следующих направлениях: 

- коррекционно-воспитательное; 

- общеобразовательное. 

Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей речевых 

нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных психических 

процессов. Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих нарушений, 

но и владеть основными приемами коррекционного воздействия для исправления 

некоторых из них. 

У большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах языковой 

системы: дети испытывают лексические затруднения, имеют характерные 

грамматические и фонетические ошибки, что отражается в связной речи и сказывается 

на ее качестве. Для многих детей характерна недостаточная сформированность 

внимания, памяти, словесно-логического мышления, пальцевой и артикуляционной 

моторики. Поэтому коррекционно-логопедическая работа не ограничивается только 

упражнениями в плановой речи. В связи с этим основными задачами в работе логопеда и 

воспитателя в преодолении речевых нарушений являются всесторонняя коррекция не 

только речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и формирование личности 

ребенка в целом. Очень важно исключить прямое дублирование воспитателем занятий 

логопеда. Совместная коррекционно-логопедическая работа воспитателя и логопеда в 

ДОУ осуществляется следующим образом: 

- логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 

- воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

Соответственно, в целостном образовательно-коррекционном процессе ДОУ происходит 

разделение функций логопеда и воспитателя. 

Функции логопеда: 

 Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей; определение основных направлений и содержания 

коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком. 

 Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности 

речи; работа над просодической стороной речи. 

 Коррекция звукопроизношения. 

 Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза. 

 Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

 Формирование послогового чтения. 

 Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

 Обучение связной речи. 

 Предупреждение нарушений письма и чтения. 

 Развитие психических функций. 

        



 
 

 
 

         Функции воспитателя: 

- Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели. 

- Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей 

лексической теме в процессе всех режимных моментов. 

- Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 

- Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации 

естественного общения детей. 

- Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; 

знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и составление 

всех видов рассказывания). 

- Закрепление навыков чтения. 

- Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по заданию 

логопеда. 

- Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом речевом 

материале. 

Перед началом коррекционно-логопедических занятий логопед проводит 

диагностическое обследование детей: оно длится в течение месяца (сентябрь). Логопед 

вместе с воспитателем осуществляет целенаправленное наблюдение за детьми в группе и 

на занятиях, выявляет структуру речевого нарушения, особенности поведения, 

личностные характеристики детей. 

Основная задача этого периода - создание дружного детского коллектива в 

логопедической группе. Формирование детского коллектива начинается с объяснения 

детям правил и требований поведения в речевой группе, обучения спокойным 

совместным играм, создания атмосферы доброжелательности и внимания к каждому 

ребенку. 

На начальном этапе логопед также выявляет особенности поведения детей, 

специфические проявления их характера, тактично корригируя отмеченные отклонения 

во время проведения соответствующих игр, бесед, выполнения режимных моментов. 

Если не создать спокойной обстановки в группе, не научить детей вместе играть, 

правильно общаться друг с другом, не проводить коррекцию личностных и 

поведенческих отклонений, то переход непосредственно к речевой работе будет 

невозможен. 

Заканчивая этап обследования, логопед оформляет соответствующую 

документацию: 

- речевая карта на каждого ребенка; 

- тетрадь для связи работы логопеда и воспитателей; 

- рабочая тетрадь логопеда для ежедневных и еженедельных планов занятий; 

- тетрадь записи домашних заданий для каждого ребенка; 

- тетрадь-дневник на каждого ребенка, где логопед отмечает поведение детей в 

различных игровых и неигровых ситуациях; составляет план работы на год. 

Совместно с воспитателем логопед оформляет родительский уголок, готовит и 

проводит педагогический совет и родительские собрания. 

После обследования проводится организационное родительское собрание, на 

котором дается логопедическая и психолого-педагогическая характеристика детей, 

объясняются необходимость комплексного лечебно-оздоровительного и педагогического 

воздействия на них, объясняется содержание и этапность коррекционно-развивающей 

логопедической работы. 

 

Основные требования к организации в ДОУ логопедических занятий с детьми,  

имеющих речевые нарушения: 

1) занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического 

воздействия на речь и личность ребенка; 

2) занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом 



 
 

 
 

основных дидактических принципов, индивидуальных особенностей; с опорой на 

сознательность и 

активность детей; с использованием дидактических пособий, наглядных и технических 

средств обучения; 

3) занятия согласовываются с требованиями образовательной программы; 

4) на занятиях происходит тренировка правильной речи; 

5) занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, 

уверенность в своих силах; 

6) на занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы правильной 

речи самого логопеда, успешно занимающихся детей; магнитофонные записи и 

пластинки с выступлениями мастеров художественного слова; демонстрационные 

аудио- выступления детей ранее окончивших успешно курс логопедических 

занятий и др.; 

7) занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к 

ребенку с речевыми нарушениями и правильного его воспитания. 

В структуру занятия может входить: 

- упражнения для развития общей координации движений и мелкой моторики пальцев рук; 

- дыхательная гимнастика; 

- формирование фонематических процессов; 

- работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

- работа над предложением; - обогащение и активизация словарного запаса. 

Общеобразовательные задачи реализуются с синхронным выравниванием 

речевого и психического развития детей, на одном из основных принципов - 

природосообразности. Учитываются особенности детей с общим недоразвитием 

речи и их сверстников и основываются на онтогенетическом принципе. 

В основе коррекции нарушений речи лежат принципы систематичности и взаимосвязи 

речевого материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического 

наращивания информации. Что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него 

знания и умения и обеспечивает поступательное развитие. 

Логопед проводит коррекционно-логопедические занятия ежедневно в утренние 

часы. Эти занятия могут быть фронтальными (максимум 12 детей) и подгрупповыми (2-4 

ребенка детей). Кроме того в ДОО проводятся индивидуальные занятия по коррекции 

нарушений звукопроизношения (например, автоматизация звуков по индивидуальной 

тетради ребенка) и закреплению полученных навыков свободной от заикания речи. 

Воспитатель проводит ежедневные занятия со всеми детьми группы. На 

фронтальных занятиях, предусмотренных образовательной программой, у детей 

закрепляются навыки пользования самостоятельной речью. 

 

Организация предметной среды речевого развития детей 

Лингвистический материал для речевой зоны: 

- зеркала; 

- наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам; 

- наглядно-иллюстративный материал по фонетическим группам;  

- сюжетные картинки для работы над фразой. 
1. Игрушки для совершенствования диафрагмально-речевого дыхания. 

2. Пособия для развития зрительной памяти. 

3. Пособия для развития фонематического слуха. 

 

Единый логопедический режим в ДОО и требования к нему. 

1.  Культура речи окружения ребенка: речь окружающих должна быть 

правильной, доступной; нельзя торопить ребенка с ответом; необходимо постоянно 

одобрять ребенка, поощрять правильную речь. 



 
 

 
 

Благожелательное отношение взрослых к детям, страдающим 

разнообразными нарушениями речи. Создание в ДОО благоприятной внешней 

среды, спокойный эмоциональный фон, уважение, доверительное отношение. 

2. Постоянная стимуляция ребенка к речевому общению. Все работники ДОО 

и родители имеют обязанность - постоянно требовать от детей соблюдения 

речевого дыхания и правильного произношения. 

3. Воспитатели детей, посещающих логопедические занятия должны знать 

схему нормального развития речи ребенка и оформить памятку для родителей. 

Воспитатели детей, посещающих логопедические занятия должны иметь речевой 

профиль детей - логопатов, знать их логопедическое заключение и состояние 

речевого развития. 

4. Воспитатели ДОО должны вести систематическую работу по воспитанию 

звуковой культуры речи и развитию всех других сторон речи. Воспитатели детей, 

посещающих логопедические занятия должны вести с нуждающимся в этом 

ребенком логопедическую работу перед зеркалом, выполнять задания логопеда по 

индивидуальным тетрадям и альбомам, вести тетради для занятий. 

5. Родители должны уделять серьезное внимание речи ребенка, 

стимулировать правильную речь ребенка, постоянно разговаривать с ним, просто 

рассказывать педагогам о событиях в жизни ребенка в саду и семье. Родители детей 

с нарушениями речи должны систематически выполнять задания логопеда по 

закреплению поставленных звуков словаря по темам, закреплению навыков 

грамматического строя речи, связной речи. Оформлять тетради красочно, 

аккуратно. Следить за правильным произношением ребенка. 

  

Функции специалистов ДОО в организации коррекционно-развивающей работы 

Учитель-логопед: 

- Обеспечение гибкого, щадящего логопедического режима. 

- Обогащение словарного запаса, формирование лексико-грамматического строя речи. 

- Формирование звукопроизношения с использованием оздоровительных технологий. 

- Гимнастика артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, для глаз. 

- Массаж и самомассаж языка, лица; физкультминутки, упражнения на релаксацию. 

- Работа с воспитателями и родителями. 

Воспитатель: 

- Обеспечение гибкого оздоровительного режима. 

- Наблюдение за динамикой развития детей. 

- Поддержка задач коррекционно-логопедической работы под руководством логопеда. 

- Использование оздоровительных технологий. 

- Работа с родителями. 

Медицинский работник: 

- Витаминизация, медикоментозная помощь. 

- Лечебно-профилактические мероприятия. 

- Закаливание. 

Направления коррекционно-развивающей работы воспитателя 

Успех коррекционно-воспитательной работы в логопедической группе 

определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в 

логопедизации всего учебно- воспитательного процесса, всей жизни и деятельности 

детей. 

Единственный путь осуществления логопедизации - это тесное взаимодействие 

логопеда и воспитателя (при разных функциональных задачах и методах коррекционной 

работы). 

Коррекционно-логопедические задачи, стоящие перед воспитателем логогруппы:  



 
 

 
 

Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

1. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

2. Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

3. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 

4. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале. 

5. Формирование связной речи. 

6. Закрепление навыков чтения и письма. 

 

Организация деятельности взрослых и детей по коррекции нарушений речи 

подробно сформулированы в: 

1. Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей - Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, 

А.В.Лагутина, Москва, Издательство «Просвещение», 3 издание, 2010. 

2. Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей - Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, А.В.Лагутина, 

Москва, Издательство «Просвещение», 3 издание, 2010. 

Основные средства и способы организации коррекционно-воспитатнльной работы 

воспитателя: 

2.9. Вариативность форм, способов, методов и средств реализации Программы 

При реализации ООП ДО педагог:  

продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; определяет единые для всех детей 

правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе 

которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; осуществляет развивающее 

взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай 

сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; ежедневно планирует образовательные ситуации, 

обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

создает развивающую предметно-пространственную среду; наблюдает, как развиваются 

самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; сотрудничает с родителями, 

совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  

2-я младшая группа 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время 

происходит переход ребенка к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным 

миром.  

Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 

настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о 

том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его 

инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают 

собственно кризисные явления в системе «ребенок — взрослый», что проявляется в капризах, 

упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками 

этого не происходит).  



 
 

 
 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический 

уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к 

самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его 

веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых 

действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить 

радость переживания успеха в деятельности («Я — молодец!»).  

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности 

воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает 

пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных 

действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой 

усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под 

руководством воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, 

правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, 

расческой).  

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не 

только простыми, но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть 

словами, проявляют словотворчество. Девочки обычно по основным показателям речевого 

развития превосходят мальчиков (словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, 

понимание и запоминании прочитанного). 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок оказывается способным не 

только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать 

общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

 Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания 

мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами (водой, снегом, песком, красками, 

бумагой). Если ребенок не встречает заинтересованного отношения воспитателя, у него 

могут возникнуть негативизм и упрямство.  

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 

предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель и 

связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка 

радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — куклу угощаем бубликами). 

Так повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь 

сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей 

функции. В 4 года дети способны представить ход практического действия, но все еще не 

могут заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает 

воспитатель.  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра — любимая деятельность младших 

дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской 

жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду.  



 
 

 
 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно 

нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить 

эмоциональную оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому 

ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным 

именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и 

общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую 

роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель 

ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе 

детей (2—3 ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших группах.  

Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями 

с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. 

Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх 

дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты 

(дочки-матери, врач, шофер и пр.).  

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим 

хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог внимательно 

наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка, и 

соответственно обогащает детский опыт.  

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные 

игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). 

Обязательным является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию 

детей. Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни 

обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, 

двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах.  

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам. Следует 

учитывать, что взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от ситуации 

и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу, 

играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности.  

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, 

проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное 

развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей 

эмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания. 

 Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением 

и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя 

развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных 

разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных областей.  

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, 

лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении образовательной 

деятельности единые игровые персонажи которые в течение недели становятся 

инициаторами и участниками интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-

импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. 



 
 

 
 

 

Средняя группа 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии.  

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе 

особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей 

разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями 

под музыку, хороводными играми.  

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев 

перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов детей 4—5 

лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку 

восстановить силы и успокоиться.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок 

трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то в 4—5 лет он нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и 

действенными. Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских связей 

между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, 

взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям понять, как 

можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку.  

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным 

причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то 

есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести в 

дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае воспитатель 

анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со сверстниками.  

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. Дошкольники 

охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся 

к познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети 

испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. 

Серьезную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не 

замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не 

получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять черты 

замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, 

нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в 

поведении ребенка. 

        Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2—3-м признакам: цвету и 

форме, цвету, форме и материалу и т. п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, 

размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель 

специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 

(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки 

такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).  



 
 

 
 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что 

он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального 

уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому если для 

одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для 

других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из 

особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем разных темпов развития детей: 

одни дольше сохраняют свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их 

поведения и деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, взрослеют быстрее и 

начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени.  

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 

основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, 192 Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство» воспитатель отдает 

предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут 

участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, 

имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них 

организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство решения 

определенных задач. Например, игры с готовым содержанием и правилами используются 

для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному 

алгоритму.  

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает их 

детям прежде всего в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим 

примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с 

помощью развития сюжета принять в игру всех желающих.  

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, 

вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он побуждает 

детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить дополнительный телефон 

для переговоров, отгородить место для еще одного кабинета врача, наметить новый 

маршрут путешествия). Примечательной особенностью детей является фантазирование, 

нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных 

возможностей детей и используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: 

придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий.  

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности 

детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме игры, либо составлены 

из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления 

среднего дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим 

методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и 

практической деятельностью детей.  

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о 

чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-

то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для 

воспитателя — предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на 

правильное поведение. Поэтому среди воспитательных приемов большое место 

принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за 

предполагаемые будущие правильные действия ребенка. К примеру, заметив попытку 

мальчика наехать своим автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель 

говорит: «Какой у нас Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и никогда 

ни на кого не наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой 

воспитателя, с удовольствием проезжает, не задев домика.  

Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его индивидуальности, а 

особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, 

к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий, в первую очередь 

подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. 



 
 

 
 

 Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту 

природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в 

руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, 

конструируют, занимаются аппликацией. Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель 

использует несколько педагогических позиций: 

 — партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее 

решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»);  

— передачи опыта («Люди обычно это делают так»);  

— обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я 

забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие с 

педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя 

компетентными.  

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой 

основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 

стимулированием активности и самостоятельности. Девиз программы «Детство» — 

«Чувствовать! Познавать! Творить!» — подчеркивает, что в основе организации жизни 

детей лежит деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской 

деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-

драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных произведений, 

показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются 

на вторую половину дня.  

Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей. На это время планируются также вечера досуга, занятия в 

кружках по интересам, свободные игры по выбору детей. 

Старшая и подготовительная группы 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: — 

потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, 

детьми), в любви и доброжелательности;  

 потребность в активном познании и информационном обмене; 

 потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по 

интересам; 

 потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками; 

 потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, 

скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к 

внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит 

прочитывать эмоции, побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих 

людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность 

помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. 

Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной 

культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, 

приветливого отношения к людям, готовность к проявлению и заботы, стремление находить 

(с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения 

возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором 

поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях 

затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят». 



 
 

 
 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 

агентство», «Рекламное агентство», «Кафе „Теремок“», «Космическое путешествие», 

«Телешоу „Минута славы“, «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает 

отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только 

процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная 

игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-

самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше всего 

достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение 

года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением 

сверстника у ребенка появляется 

возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. 

Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает 

почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение 

взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать 

чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 

формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение действовать по 

правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные 

умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и 

общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, 

укрепления здоровья будущих школьников. 



 
 

 
 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к , сравнивать 

их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения 

педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как 

многому вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы 

действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», 

«Раньше это у вас не получалось,  теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т. п., 

помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится 

стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так 

необходимых для полноценного личностного становления и успешного обучения в школе. 

Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: 

«Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, работы), 

«Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими 

детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не 

только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, делать 

фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. 

Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями. 

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на 

основе словесного описания различные миры, например, космос, космические путешествия, 

пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п. Эти достижения находят 

воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много времени. 

Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, 

обмениваются мнениями, любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие 

старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы 

познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, 

обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки 

включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят 

познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых 

явлений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, 

длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия. 

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 

процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения 

определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов 

захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и 

ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних связей 

и отношений. 

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание 

мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересного 

разговора.  Ведь музей — это результат общения и совместной работы воспитателя, детей и 

их родителей. 

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. 

Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, 

развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект 

«Происхождение бумаги» расширяет представления детей о видах, свойствах, способах 

производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с 

разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания 

конструкции, упаковки. 

Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. 

Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. 



 
 

 
 

Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в 

которых дети побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские 

рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым 

знакомятся дошкольники: север страны, природа Центральной части России и т. п. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-

игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 

используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях под 

руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные 

понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. 

Успешная и активная на занятиях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного 

обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры 

поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать 

дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми 

материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, 

партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком 

практический выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, 

понять и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями 

практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых 

детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, 

малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками 

других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по 

справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим ребенком или 

предпочесть переложить всю вину на другого. 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и 

пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в 

ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем 

растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. 

Воспитатель также планирует время для знакомства детей с художественной 

литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и 

развивает читательские интересы детей, развивает активную монологическую и связную 

речь детей. 

Особенности образовательной деятельности и культурных практик 
      Под индивидуальной образовательной стратегией сегодня понимается система 

дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его 
индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их законных 
представителей). 

Прежде всего, обозначим дидактические принципы, обеспечивающие 
индивидуализацию образовательного процесса: 



 
 

 
 

 принцип антропоцентризма, при реализации которого ребенок становится целевым и 
организационным центром образования (субъектом) — при условии, что он самостоятельно 
интегрирует в сознании разные информационные и культурные тексты; 
 принцип развивающего обучения; 

 принцип индивидуализации и дифференциации образования, предпо- лагающий 
разработку индивидуальных маршрутов развития на основе примерных основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования и парциальных программ; 
 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

личностного роста и развития каждого ребенка; 
 принцип перехода количественных достижений в качественные — один из ведущих 

принципов психологии развития; 
 принцип возрастания роли нерегламентированной деятельности; 

 принцип создания условий для совместной деятельности детей при постепенном 
уменьшении прямого участия педагога; 
 принцип свободы выбора детьми дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества;  
  принцип комфортности. 

Основные психолого-педагогические условия, обеспечивающие успешность 
индивидуализации образования и личностный рост каждого ребенка: 

 многоуровневая интеграция разных видов детской деятельности; 

 разнообразие и постоянная смена видов детской деятельности, объединенных 
образовательной целью и программой развития; 

 подготовка каждым ребенком на основе содержания образовательного проекта 
конкретного продукта как успешно достигнутого результата индивидуальной или 
коллективной деятельности (фиксация и презентация результата в форме макета, 
книги, коллекции, выставки); 

 наличие специально оборудованного места, включающего широкий выбор 
дидактических и художественных материалов, игрушек, инструментов, книг, 
пособий, предметов культуры и произведений искусства; 

 индивидуальные программы и маршруты развития каждого ребенка с учетом его 
интересов, способностей, темпа развития, индивидуального стиля обучения, 
характера социального запроса родителей и степени их взаимодействия с педагогом; 
вариативность мер профилактики утомления, учитывающей психофизиологические 
особенности конкретного ребенка; 

 активизация позиции детей по отношению к разным видам деятельности, 
формирование опыта самоорганизации, самодеятельности, саморазвития; 

 создание эмоционально комфортной атмосферы в детском коллективе; 

 уважение личности каждого ребенка, формирование его положительной самооценки, 
«Я-концепции» творца; 

 включение в педагогический процесс компонента психологического сопровождения 
деятельности всех его субъектов (детей, педагогов, родителей).  

 При этом важно обращать внимание на следующие вопросы: 

 поддержка интересов ребенка со стороны взрослых; поощрение вопросов, 
инициативы и самостоятельности; 

 актуализация разнообразных форм самовыражения; 

 проблематизация содержания образования, создание поисковых ситуаций; ситуаций 
незавершенности, многозначности, множественности решений; 

 ознакомление родителей с задачами развития детей и формами работы; согласование 
с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных 
пожеланий родителей «во благо» ребенка; 

 формирование у ребенка умения обоснованно и культурно противостоять давлению 
авторитета в отстаивании своего мнения. 



 
 

 
 

Индивидуализация образования осуществляется с помощью индивидуальных 
учебных планов и обучения по индивидуальным образовательным программам. Работа по 
индивидуальному плану и освоение индивидуальных образовательных программ 
предполагает использование современных информационных технологий, в рамках которых 
каждый ребенок может получать адресную информационную поддержку в зависимости от 
своих интересов, потребностей и способностей. 

Помимо индивидуальных интересов, потребностей и способностей, следует выделить 
индивидуальный стиль как интегрированный знак уникальной личности, который 
проявляется уже в дошкольном детстве. 

Индивидуальный стиль деятельности — это система своеобразных действий, 
способов, методов, приемов, эмоциональных реакций, которые применяет и которые 
проявляет человек в своей деятельности и поведении. 

Важнейшим показателем развивающего индивидуализированного образования 
является способность ребенка самостоятельно генерировать новые тексты. В современной 
культурологии текст — это то, что специально, то есть искусственно, создано человеком для 
коммуникации, совокупность знаковых систем, наделенная определенным значением. 

При разработке индивидуальных маршрутов развития ребенка необходимо принять 
во внимание не только «зону ближайшего развития» (Л.С. Выготский), но и «горизонты 
развития» (Н.Н. Поддьяков), понимаемые как постоянное движение к сложной, отдаленной 
и, как это ни парадоксально, недостижимой цели. 

Модель эпигенетического ландшафта К. Уоддингтона иллюстрирует принцип 
индивидуализации развития: один и тот же результат может быть достигнут разными 
путями; развитие может быть более медленным или более быстрым у разных индивидов, 
так как оно идет разными путями и по-разному зависит от влияний окружающей среды. 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 
педагогических методов и приемов обеспечивают многогранность развития дошкольников с 
учетом их индивидуальных особенностей. 

Роль педагога состоит в создании условий для свободной творческой деятельности 
детей и организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с 
педагогом, родителями, художником, народным мастером, другими детьми) в разных 
формах взаимодействия. 

Образовательные проекты в детском саду 

В настоящее время педагогами все чаще избирается форма творческих проектов, 
для которых характерно: 

 выявление не конкретной темы, а проблемы как способа постижения ребенком 
окружающего мира и своего бытия в этом мире; 
 расширение границ образовательного и реального пространства (музеи, выставки, 

мастер-классы, мастерские на площадке детского сада, прогулки и экскурсии, культурные 
события, праздники, фестивали); 
 вовлечение в проектную деятельность других людей — взрослых (родителей, 

бабушек, дедушек, педагогов дополнительного образования, художников и мастеров 
народного искусства, музыкального руководителя, экскурсовода и др.) и детей разного 
возраста с целью расширения команды единомышленников, выхода за рамки сложившейся 
группы; 
 обсуждение проблемы на всех этапах (от разработки замысла до воплощения и 

применения) с педагогом и другими детьми для осмысления полученных результатов и 
принятия решений о дальнейших действиях; 
 презентация результата деятельности, имеющего персональную и социальную 

значимость (рукотворные игры и игрушки, книжки, альбомы, сувениры, коллажи, макеты, 
аранжировки, инсталляции, коллекции); 
 отсутствие единой для всех детей образовательной задачи и единого критерия 

оценки результата, гибкий мониторинг индивидуального развития детей; 
 наличие достаточно широкого пространства (образовательное пространство в 

проекте расширяется за счет выхода за границы группы, территории детского сада, 
увеличения состава участников и т.д.); 
 свобода перемещения (движения, деятельности, развития); 

 условная регламентация времени; 



 
 

 
 

 индивидуальный вектор и маршрут перемещения в заданном пространстве; 

различные точки «старта» и «финиша» и т.д. 

Можно наметить следующие направления индивидуализации образования детей в 

проектной деятельности: 

поддержка активного отношения ребенка к окружающему миру; направление его 

энергии в конструктивное и созидательное русло; отведение ребенку центрального места в 

образовательной системе развивающего типа, созданной из множества разных 

информационных текстов и интеграционных механизмов, позволяющих ребенку свободно 

действовать   

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

           Развивающая предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, 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 обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

     Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

-  полифункциональность; 

- вариативность; 

- доступность;  

- безопасность. 

 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  детского сада 
Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкальный 

зал/спортивный зал 

• Непосредственно образовательная 

деятельность 

• Утренняя  гимнастика 

• Досуговые мероприятия 

• Праздники 

• Театрализованные представления 

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

• Музыкальный центр, 

мультимедийная установка 

• Пианино 

• Детские музыкальные инструменты 

• Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов  

• Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

•  

Кабинет татарского 

языка/библиотека 

• Непосредственно образовательная 

деятельность 

• Индивидуальная работа 

• Работа с родителями 

 

• Ноутбук 

• Различные виды театра,  ширмы 

• Методические и дидактические 

пособия  

• Шкаф  для используемых  педагогом 

пособий, игрушек, атрибутов  

• Стеллажи с книгами 

Логопедический кабинет • Непосредственно образовательная 

деятельность – коррекция 

речевых нарушений 

• Индиивидуальная коррекционная 

деятельность 

• Детские столы, стулья 

• магнитная доска 

• зеркало, свет, занавеска 

• Шкаф  для используемых  педагогом 

пособий, игрушек, атрибутов в 

коррекционной деятельности 

• Дидактические и методические 

пособия 



 
 

 
 

Коридоры ДОО 

 

• Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОО  и  

родителями. 

 

• Стенды для  родителей,  визитка  

ДОО.  

• Стенды  для  сотрудников 

•  

Медицинский  кабинет 

 

• Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

• Консультативно-просветительская  

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

• Процедурный  кабинет 

Медицинский  кабинет 

 

Участки 

 

• Прогулки, наблюдения; 

• Игровая  деятельность; 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность  

• Трудовая  деятельность. 

• Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. 

• Игровая, спортивная площадка   

• Дорожный городок для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

• Цветники.  

• Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

• Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности. 

• Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

• Для прыжков  

• Для катания, бросания, ловли   

• Для ползания и лазания  

• Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

• Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Микроцентр «Уголок  

природы» 

• Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности. 

 

• Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг 

гр) 

• Сезонный материал 

• Стенд  со  сменяющимся  материалом  

на  экологическую  тематику 

• Макеты 

• Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы 

• Материал для проведения 

элементарных опытов 

• Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

• Природный   и  бросовый  материал 

Микроцентр 

«Познавательный 

уголок» 

• Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей. 

• Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

• Дидактические  игры 

• Настольно-печатные  игры 

• Познавательный материал 

• Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Конструирование» 

• 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)  

• Конструкторы с металлическими 

деталями - старший возраст 

• Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст 

• Транспортные  игрушки  

• Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

Микроцентр «Сюжетно-

ролевые игры» 

• 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», 



 
 

 
 

«Пограничники», «Дорога») 

• Предметы-заместители 

Микроцентр «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 

Микроцентр «Татарча 

сөләшәбез» 

• Закрепление содержания УМК по 

обучению детей татарскому языку 

• Дидактические игры 

• Наглядные пособия 

• Демонстрационный материал 

• Видеофильмы 

• Аудиозаписи  

• Художественная литература 

Микроцентр «Книжный  

уголок» 

• Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

• Детская   художественная  литература 

в соответствии с возрастом детей 

• 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 

Микроцентр 

«Изодеятельность» 

• Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества.  

• Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

• Цветные карандаши, краски, кисти, 

пластилин(стеки, доски для лепки) 

• Бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 

• Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей 

• Альбомы – раскраски 

• Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

• Предметы народно – прикладного 

искусства. 

Микроцентр 

«Музыкальный  уголок» 

• Развитие   творческих  

способностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности  

• Детские музыкальные инструменты 

• Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные) 

• Игрушки-самоделки 

• Музыкально-дидактические игры 

• Музыкально-дидактические пособия. 

 

 

 

 3.2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 
Программа  От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд. Доп.- М.: Мозаика-

Синтез, 2020 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

 

 

• ФГОС Физическая культура в детском саду, старшая группа. Л.И.Пензулаева-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

• ФГОС Физическая культура в детском саду, младшая группа. Л.И.Пензулаева.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

• ФГОС Физическая культура в детском саду, средняя группа. Л.И.Пензулаева.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

• ФГОС Физическая культура в детском саду, подготовительная группа, 

Л.И.Пензулаева- М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015  



 
 

 
 

• ФГОС Сборник подвижных игр для занятий с детьми с 2-7 лет. 

Э.Я.Степаненкова-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

• ФГОС Оздоровительная гимнастика для занятий с детьми с 3-7 лет. 

Л.И.Пензулаева, М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

• Безруких, М. М., Макеева, А. Г., Филиппова, Т. А. Разговор о здоровье и 

правильном питании / Методическое пособие. — М.: Абрис, 2019 

• «Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: 

Линка-пресс, 2018. 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

• ФГОС Формирование основ безопасности дошкольников. К.Ю.Белая.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

• ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением, 

подготовительная группа. О.В.Дыбина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

• ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением, старшая группа. 

О.В.Дыбина.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

• ФГОС Ознакомление с окружающим и социальным окружением, средняя 

группа. О.В.Дыбина – М.МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2015 

•  ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением, 

подготовительная группа – М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015  

• ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением, младшая 

группа. О.В.Дыбина.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

• ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников. Р.С.Буре 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

• ФГОС Этические беседы с дошкольниками. В.И.Петрова, Т.Д.Ступник-М 

Элементы программ: 

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

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

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

реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

• Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 

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

М.: Сфера, 2008. 

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

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

методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

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

на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – 

М., 2004. 

• Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и  

• Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

• Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. 

– М.: ТЦ Сфера, 2005. 

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

речевой активности. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

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

Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

• Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

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. 

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

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

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

• Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для 

педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

• Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./ 

А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005. 

• Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / 

В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

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

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

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

«Вместе с дошкольниками»). 

• Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на 

дорогах./авт.-сост.Р.Ш. Ахмадиева, Р.Н. Миннихузина и др.-Издание ГУ «НЦ 



 
 

 
 

БЖД», 2008 

• Цикл занятий для детей дошкольного возраста по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах/сост.: Г.А. Галеева, С.М. Гаффарова и др. –  

Казань: ГУ «НЦ БЖД», 2009 

• Из опыта работы ДОУ по обучению детей правилам безопасного поведения на 

дороге/ Сост. Л.Т. Ананьичева, Н.С. Гараева –  Казань: «НЦ БЖД», 2010 

• Шорыгина Т.А. Бесенды об основах безопасности с детьми 5-8 лет- М.: ТЦ 

Сфера, 2013  

• Зворыгина Е.В. Я играю! – М.: Просвещение, 2010 г. 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

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

«Сфера», 2011. 

• Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: ТЦ «Сфера», 2012. 

• Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., ТЦ «Сфера», 

2010. 

• Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М ТЦ «Сфера», 

2010. 

• Борисова Н.А., Тарасюк Е.Г., Шернина С.В. «Развитие речи детей» (5-6лет, 6-7 

лет), Тетрадь для индивидуальных занятий, 2014 

• Я учу звуки и буквы. Рабочая тетрадь для детей 5-7 лет/Сост. Н.А. Гоголева, Л.В. 

Цыбирева/ Под ред. М.Д. Маханёвой. – М.: ТЦ Сфера, 2022 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 
 

• Колесникова Е.В. Математические ступеньки Программа 

развития математических представлений у дошкольников.— 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: ТЦ Сфера, 2016. 

• Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь для детей 3-4 (4-5, 5-6, 6-7) 

М.: ТЦ Сфера, 2018 

• Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 (4-5, 5-6, 6-7): 

Методическое пособие к рабочей тетради. — М.: ТЦ Сфера, 2018 

Программы, 

технологии и пособия 

пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

• Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в ДОУ. Ранний возраст. – М.: 

Цветной мир, 2012. 

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в ДОУ.   Младшая группа. – М.: 

Цветной мир, 2012. 

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в ДОУ.  Средняя группа. – М.: 

Цветной мир, 2012. 

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в ДОУ.   Старшая группа. – М.: 

Цветной мир, 2012. 

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в ДОУ.   Подготовительная к школе 

группа. – М.: Цветной мир, 2012 

• Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. . – М.: 

Цветной мир, 2011. 

• Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду.  Старшая группа. . – М.: 

Цветной мир, 2011. 

• Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду.  Подготовительная к школе 

группа. . – М.: Цветной мир, 2011 

• Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. Пособие. – 

(Воспитание и дополнительное образование детей). –2006. 

• В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

• Буренина А.И. Ритмическая Мозаика: Программа по ритмопластике для 

дошкольников. –СПб.: Лоиро, 2000. 

Программы, 

технологии и пособия 

пособий по  реализации 

УМК и национально-

регионального 

компонента 

• Шаехова Р. К. Региональная программа дошкольного образования. Төбәкнең 

мәктәпкәчә белем бирү программасы. – РИЦ, 2012.  

• Зарипова З.М. Балалар бакчасында рус балаларына татар теле өйрәтү.Обучение 

русскоязычных детей татарскому языку в детском саду -  Казань: Первая 

полиграфическая компания, 2013 г. 

• Обучение детей татарской национальности родному языку – УМК для детей 2-7 

лет “Туган телдә сөйләшәбез” (Говорим на родном языке), Хазратова Ф.В., 

Зарипова З.М. 

• С.М.Гаффарова Изучаем русский язык – Казань:Первая полиграфическая 

компания, 2013 г. 

• Подготовка к обучению грамоте детей татарской национальности – УМК для 

детей 6-7 лет “Мәктәпкәчә яшьтәгеләр әлифбасы” (Азбука для дошкольников), 

Шаехова Р.К. 

• Балалар бакчасында әдәп-әхлак тәрбиясе. Методическое пособие. К.В.Закирова 



 
 

 
 

• Хрестоматия для воспитателей дошкольных образовательных учреждений и 

родителей "Балачак аланы" 

• Хрестоматия для воспитателей дошкольных образовательных учреждений и 

родителей "На поляне детства" 

• Методическое пособие по обучению татарскому языку детей 4 -5 лет "Татарча 

сөйләшәбез" (авт. Зарипова З.М.) 

• Методическое пособие «Раз – словечко, два – словечко…» Занимательное 

обучение татарскому языку. Р.К.Шаехова 

• Демонстрационный и раздаточный материал к занятиям для детей 4-5 лдет 

"Минем өем" (авт. Зарипова З.М.) 

• Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет "Татарча сөйләшәбез" (авт. Зарипова З.М.) 

• Аудио-приложение к учебно-методическому комплекту для детей 4-5 лет 

"Минем өем-Методическое пособие по обучению татарскому языку детей 5-6 лет 

"Татарча сөйләшәбез" (авт. Зарипова З.М. 

• Демонстрационный и раздаточный материал к занятиям для детей 5-6 лет 

"Уйный-уйный үсәбез" (авт. Зарипова З.М 

• Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет "Татарча сөйләшәбез" (авт. Зарипова З.М.) 

• Аудио - приложение к учебно-методическому комплекту для детей 5-6 лет 

"Уйный - уйный үсәбез" 

• Методическое пособие по обучению татарскому языку детей 6-7 лет "Татарча 

сөйләшәбез" (авт. Зарипова З.М.) 

• Демонстрационный и раздаточный материал к занятиям для детей 6-7 лет "Без 

инде хәзер зурлар  - мәктәпкә илтә юллар" (авт. Зарипова З.М.) 

• Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет "Татарча сөйләшәбез" (авт. Зарипова З.М.) 

• Аудио - приложение к учебно-методическому комплекту для детей 6-7 лет "Без 

инде хәзер зурлар  - мәктәпкә илтә юллар 

• Методическое пособие по обучению родному татарскому языку детей 1 младшей 

группы (авт. Хазратова Ф.В.) 

• Демонстрационный и раздаточный материал к занятиям для детей 1 младшей 

группы (авт. Хазратова Ф.В.) 

• Аудиозаписи к занятиям по обучению детей 2-3 лет родному татарскому языку 

«Туган телдә сөйләшәбез» 

• Аудиозаписи к занятиям по обучению детей 3-4 лет родному татарскому языку 

«Туган телдә сөйләшәбез» 

• Методическое пособие для воспитателей “Туган телдә сөйләшәбез” по обучению 

детей 2 младшей группы родному татарскому языку 

• Методическое пособие для воспитателей  и инструкторов по физической 

культуре дошкольных образовательных учреждений "Балачак - уйнап-көлеп үсәр 

чак". К.В.Закирова 

• Методическое пособие для воспитателей  и инструкторов по физической 

культуре дошкольных образовательных учреждений "Әйуйныйбыз, уйныйбыз ". 

К.В.Закирова 

• Методическое пособие “Үстерешле уеннар” З.М.Зарипова. 

• Демонстрационной и  раздаточный  материал к занятиям для детей 2 младшей 

группы по обучению родному татарскому языку 

• Методическое пособие по обучению родному татарскому языку детей в старшей 

и подготовительной к школе группах (авт. Зарипова З.М.)  

•  Методическое пособие для воспитателей детских садов. Непосредственно 

образовательная деятельность в детском саду. З.М.Зарипова  

• Демонстрационный и раздаточный материал к занятиям для детей в старшей и 

подготовительной к школе группах (авт. Зарипова З.М.) 

 

3.3. Режим дня  

 

   Ежедневная организация жизни и деятельности детей составлена с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, социального заказа родителей, наличия специалистов, 

педагогов, медицинских работников, предусматривающая  личностно-ориентированные 

подходы к организации детских видов деятельности. В течение дня предусмотрена 

сбалансированное чередование: 

 специально организованной совместной деятельности; 

 совместной деятельности взрослых и детей в режимных моментах;  

 самостоятельной деятельности детей на достижение задач всех образовательных 

областей. 



 
 

 
 

   Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности является игра. 

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5-6 часов.  Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

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

самостоятельной деятельности детей проводятся режимные процессы, оздоровительно-

закаливающие мероприятия, специально организованные игры-занятия. 

 Ежедневная продолжительность прогулки составляет: 

Группы общеразвивающие –  не менее 3 - 4 ч.; 

Прогулка организуется: 

Группы общеразвивающие –  2 раза в день (до обеда, после ужина); 

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

прогулки сокращается для детей 5 - 7 лет, а для детей до 4 лет прогулка не проводится. Для 

детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже – 20°С прогулка не проводится.  

Во время прогулки с детьми  проводятся  игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ.   

Дневному сну отводится 2 - 2,5 часа. Для детей от 1,5 до3 лет дневной сон организуется 

однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном  не проводятся подвижные 

игры. 

 Реализация физического  и  художественно-эстетического направлений занимает не 

менее 50% общего времени непосредственно образовательной деятельности. 

Для детей младшего дошкольного от 1,5 до 3 лет планируют не более 10 занятий в 

неделю, продолжительностью не более  8 - 10 мин. (в первую и во вторую половину дня) по 

подгруппам не более 5 - 8 детей. 

Непосредственно образовательная деятельность (занятия) проводится  в первой половине 

дня для детей младшей и средней групп - не более двух, старшей и подготовительной групп-  не 

более трех. Их продолжительность для детей: 
Возраст  Общеразвивающие группы 

3-4 года 15 мин. 

4-5 лет 20 мин. 

5-6 лет 25 мин. 

6-7 лет 30 мин. 

      В середине занятия проводится физкультминутка. Перерывы  между ними   - не менее 10 

минут. 

      Непосредственно образовательная деятельность (занятие), требующая повышенной 

познавательной и умственной активности, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей – вторник, среда. Домашние задания детям не задаются. 

В летний период учебные проводятся только музыкальные и физкультурные  занятия. 

Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

т.п., увеличивается продолжительность прогулок. 

В середине учебного года – ноябре, январь, апреле для воспитанников организуются  

недельные каникулы, во время которых проводятся занятия только физического и 

художественно-эстетического направления. 

 Общественно полезный труд детей старшей и подготовительных групп  проводится  в 

форме самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям, уход за растениями  и т.п.). Его продолжительность не более 20 минут в день. 

Просмотр  телепередач для детей  дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз  в 

день, в первую и во вторую половину дня, непрерывная длительность просмотра телепередач и 

диафильмов для детей младшей и средней группах – не более 20 минут, в  старшей, 

подготовительной – не более 30 минут. 

           Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда проводятся с детьми, 

прошедшими через ПМПК района на основе выявленных речевых дефектов.      Фронтальные 

занятия проводятся в первую половину дня, индивидуальные коррекционные занятия 

проводятся в первую и вторую половину дня и направлены на коррекцию речевых недостатков 

детей 5 - 7 лет.  



 
 

 
 

 

Режим дня разработан с учётом следующих принципов: 

 соблюдение режима дня в МБДОУ в соответствии с функциональными возможностями 

ребенка, его возрастом и состоянием здоровья; 

 соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, физической и 

др.), их чередование; 

 

Режим дня для общеразвивающих групп 

Холодный период (Прил. №1) 

 

Теплый период (Прил.№2) 

 

Особенности работы в разновозрастных группах 

 

В разновозрастных группах за основу берется режим более старших детей, а с младшими 

режимные процессы начинают на 5-10 минут раньше (в другом порядке происходит лишь 

подъем детей после дневного сна – первыми встают на 15 минут раньше старшие дети); 

         Педагоги в разновозрастных группах  режимные процессы начинают  с младшими детьми, 

постепенно подключая более старших (в другом порядке происходит лишь подъем детей после 

дневного сна). 

     Это создает условия для того, чтобы дети разного возраста, живя в одной группе, в 

естественной последовательности и постепенно переходили от одного вида деятельности к 

другому, не тратили время на ожидание очереди при умывании и т.д. 

      Чтобы предупредить сокращение времени для самостоятельных игр и занятий, а также 

длительность прогулки, обеспечить своевременное питание, в лучших д/с установленный 

режим детской жизни обсуждается в коллективе и становится законом для педагогов, младших 

воспитателей и всего обслуживающего персонала. При изменении возрастного состава детей он 

обновляется.  

В каждой  разновозрастной группе ведется образовательная работа по двум возрастным 

группам. 

Организация учебно-воспитательного процесса в разновозрастной группе имеет 

позитивное влияние: хотя сочетание в одной группе разных по возрасту детей усложняет 

роботу педагога, однако в то же время открывает перед ним широкие возможности для 

организации общения детей разного возраста. Младшие дети охотно прислушиваются к 

советам, замечаниям, оценкам старших детей, сделанных в доброжелательной форме, хорошо 

воспринимают их справедливое руководство совместной деятельностью, и негативно 

реагируют на резкое и авторитарное отношение. Особое значение приобретает пример старших 

для младших. Воспитатели заботятся, чтобы младшая подгруппа  были не пассивными 

наблюдателями, а активными участниками процесса. 

Организация педагогического процесса ориентирована не только на общие задачи 

воспитания (программы, методические указания), а главным образом на ребенка, его 

потребности, интересы, уровень развития, необходимо задействовать каждого воспитанника 

группы к активному участию в образовательном процессе, независимо от возраста, пола и 

индивидуальных особенностей. 

    В разновозрастных группах педагоги используют фронтальные, групповые и 

индивидуальные формы организации учебного процесса, которые позволяют разным образом 

формировать взаимоотношения педагога с детьми и детей между собой. 

Наиболее эффективным является сочетание разных форм работы (коллективная работа, 

работа с подгруппой и индивидуальные занятия). Более общие учебные задачи  решаются на 

фронтальных занятиях, а конкретные (сообщение нового материала, закрепление, расширение и 

уточнение знаний) - на занятиях с одной подгруппой. 



 
 

 
 

При планировании и организации занятий соблюдается перечень, состав занятий в 

неделю, установленный в программе для детей каждого года жизни.  Необходимо стремиться к 

реализации и других важных требований дошкольной педагогики: о соблюдении времени 

проведения занятий, их последовательности, о сочетании занятий. Воспитатели организуют 

проведение непосредственно образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

Основной образовательной программы для каждой возрастной категории. 

Таким образом, при организации работы в разновозрастных группах МБДОУ 

учитываются следующие моменты: 

 1. Воспитатель, организовывая учебный процесс в разновозрастной группе, должен 

четко определить цель, задачи, содержание, хорошо владеть методикой проведения занятий с 

детьми в разновозрастной группе. 

2. Программные требования дифференцируются для каждой возрастной подгруппы за 

счет разных способов выполнения определенного задания. 

3. На фронтальных занятиях лучше решать более общие учебные задачи, а более 

конкретные (разные) - на занятиях с одной подгруппой детей. 

4. Материал, подготовленный к занятию, содержит общие элементы для детей всех 

подгрупп, что дает возможность объединить воспитанников для проведения игр, выполнения 

определенных заданий. 

5. При организации учебно-воспитательного процесса учитываются индивидуальные, 

возрастные и половые особенности детей дошкольного возраста. 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОО. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка  

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям  

 народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 

группе    и уголках развития. 



 
 

 
 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально--эмоционального опыта 

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

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реальнопрактического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом  

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

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

способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

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

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Тематическое планирование. Старшая группа 

 

 

Период                       Лексическая тема 

 

сентябрь 

 

3 неделя Части тела 

4 неделя 

 

Игрушки 

октябрь 1 неделя Фрукты 

2 неделя Овощи 

3 неделя Осень. Деревья 

4 неделя 

 

Перелётные птицы 

ноябрь 1 неделя Дом 

2 неделя Домашние животные 

3 неделя Домашние животные и птицы 

4 неделя Дикие животные 
 

декабрь 1 неделя Зима. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

2 неделя Зимующие птицы 

3 неделя Зимние забавы 

4 неделя 

 

Новый год. Зимние забавы  

январь 2 неделя Театр 

3 неделя Мебель 

4 неделя 
 

Мой край родной! 

февраль 1 неделя Продукты питания, посуда 

2 неделя Профессии 

3 неделя День защитника Отечества 

4 неделя Моя семья 

 

март 1 неделя Мамин день 8 марта 

2 неделя Весна 

3 неделя Весна. Перелётные птицы 

4 неделя Животные весной 

5 неделя 

 

Животные жарких и холодных стран 

апрель 1 неделя Транспорт. Правила дорожного движения. 

2 неделя Космос 

3 неделя Всемирный день книги 

4 неделя 

 

Насекомые 

май 1 неделя Мой город. Моя республика  

2 неделя День Победы  

3 неделя Времена года 

4 неделя Лето 

 

   



 
 

 
 

 

Тематическое планирование. Подготовительная группа 

 

Период Лексическая тема 

сентябрь 3 неделя Части тела 

4 неделя 
 

Фрукты 

октябрь 1 неделя Овощи 

2 неделя Грибы 

3 неделя Осень. Деревья. 

4 неделя 

 

Хлеб 

ноябрь 1 неделя Перелетные птицы 

2 неделя Гласные звуки 

3 неделя Домашние  животные и птицы 

4 неделя Дикие животные наших лесов 

 

декабрь 1 неделя Зима. Зимняя одежда.  

2 неделя Зимующие птицы 

3 неделя Животные холодных и жарких стран 

4 неделя 

 

Новый год. Зимние забавы 

январь 2 неделя Театр, музыкальные инструменты 

3 неделя Транспорт. Правила дорожного движения. 

4 неделя 

 

Мой край родной! 

февраль  1 неделя Материалы. Инструменты 

2 неделя Профессии. Строительство. Дом 

3 неделя Защитники Отечества 

4 неделя Посуда. Продукты питания  

март 1 неделя Семья  

2 неделя Весна Женский день - 8 марта 

3 неделя Весна в природе 

4 неделя Мебель 

5 неделя 
 

Электроприборы 

апрель 1 неделя Весна. Возвращение птиц. 

2 неделя Космос 

3 неделя Всемирный день книги 

4 неделя 

 

Животные весной 

май  1 неделя Насекомые 

2 неделя Мой город. Моя Республика. День Победы. 

3 неделя Школа. Школьные принадлежности. 

4 неделя Времена года 

 



 
 

 
 

 

Формы образовательной деятельности 
 

Режимные моменты    
 

Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Наблюдение  

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы  

Игра  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация  

Конструирование  

Лепка, рисование, аппликация  

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.)  

Создание коллекций  

Музыкальные игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия (рисование, 

аппликация, худож. 

конструирование, лепка)  

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование  

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые)  

Тематические досуги  

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Музыкальная деятельность 

 

Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые)  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства  

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность  

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды  

Проектная 

деятельность  

Экскурсии  

Прогулки  

Создание коллекций  

Развлечения и 

праздники  

Посещение музеев, 

выставок, памятных 

мест.  

Запись в кружки и 

секции, активное 

занятие спортом  

Консультативные 

встречи.  

Встречи по заявкам 

с интересными 

людьми.  

Совместные 

экскурсии и 

прогулки. 

Проведение 

круглых столов, 

мастер-классов  

 

Культурно-досуговая деятельность 

Задачи: 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню - защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. 

Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной 

деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в 

детском саду или в центрах творчества). 



 
 

 
 

 

 

Перечень развлечений и праздников 

 
Виды  Тематика  

Праздники сезонные  Осенины, День пожилого человека,  День матери, Новый год, День 

защитников Отечества, Международный женский день, весенние 

праздники, День Победы 

Народные праздники Масленица, Науруз, Сабантуй 

Спортивно-музыкальные праздники  «Весна – здоровье принесла», Спортивные  каникулы, «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

Тематические недели Родное слово, Мы живем в Татарстане, Венок дружбы, В дружбе 

живет русский и татарский народ. 

Развлечения День смеха, День рождения Г. Тукая, День рождения М. Джалиля, 

День защиты детей, День города 

Выставки совместных работ Моя  любимая  игрушка, Папа и я – лучшие друзья, С мамой дружно 

мы живём, Как  мы  играем  в  детском  саду, Рисуют мальчики и 

девочки Победу, Мой любимый город, Моя родина - Россия 

Конкурсы рисунков и поделок Мы – жители родного Татарстана, Волшебные краски природы, Акбай 

и Мияу – наши лучшие друзья. Мы рисуем мультфильмы, 

Дидактическая игра по УМК, Народная игрушка. 

 

3.5. Взаимодействие с социумом   
          

 Опыт работы МБДОУ с учреждениями социума показывает, что активная позиция 

дошкольного учреждения влияет на личную позицию педагогов, детей, родителей, делает 

воспитательно-образовательный процесс более эффективным, открытым и полным. 

Организация социокультурной связи между детским садом  и учреждениями позволяет:  

  использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных 

возможностей;  

 решать комплекс образовательных задач, тем самым повышая качество образовательных 

услуг и уровень реализации образовательной программы МБДОУ. 

 

 
Учреждения Задачи, решаемые в совместной работе 

 Детская поликлиника №2 Сохранение и укрепление здоровья детей  

МБОУ «Школа № 96», «Школа 

№ 18» 

Установление преемственных связей между школой и дошкольным 

учреждением. 

 Развитие представлений у детей о школе 

Кукольные театры «Аленкины 

сказки», «Алина» 

Знакомство детей со сценой, зрительным залом, занавесом, гримерной. 

Приобщение детей к театральному и цирковому  искусству: 

Центральная городская 

библиотека 

Знакомство с творчеством детских писателей и поэтов. Привитие любви к 

чтению. 

 


