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Время несёт значительные коррективы в развитии отечественного дошкольного 

образования. Новые социально-экономические условия функционирования дошкольных 

образовательных учреждений обусловили необходимость обеспечения современного 

качества дошкольного образования, внедрения более прогрессивных форм участия 

государства и семьи в воспитании детей, повышения ответственности педагогических 

коллективов дошкольных учреждений за полноценное развитие и эмоциональное 

благополучие каждого ребёнка. 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации воспитательно-образовательного 

процесса, а также к выбору содержания основных и парциальных учебных программ, 

результатам и результативности их деятельности, подбору и обучению педагогических 

кадров. 

В связи с изменением приоритетов современного дошкольного образования и 

предъявлением всё новых требований к обеспечению стабильности функционирования 

дошкольных учреждений потребовалась разработка своей образовательной программы, 

обеспечивающая данные процессы механизмом развития. Переход к работе по базисной 

и вариативной программам и технологиям предполагает регулирование качества 

дошкольного образования в контексте методологии развивающего обучения. Всё это 

служит толчком для деятельности дошкольного образовательного учреждения по 

разработке и реализации своей образовательной программы. Образовательная программа 

дошкольного образовательного учреждения является одним из нормативных 

документов, регламентирующих его жизнедеятельность. Она наряду с уставом, служит 

основанием для лицензирования, сертификации, изменения параметров бюджетного 

финансирования и введения при необходимости введения платных образовательных 

услуг в соответствии с социальным заказом родителей. 

Это находит своё отражение в законодательных документах, определяющих 

деятельность органов управления и учреждений образования. Так статьи 9 и 14 Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» устанавливают общие требования к 

программам и содержанию образования, которое в первую очередь должно 

ориентироваться на адаптацию личности к жизни в обществе, на обеспечение 

самоопределения личности и создание условий для её самореализации. 

     С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (приказ МО и Н РФ от 17 октября 2013 года № 1155). 

дошкольной образовательной организации, выделяет несколько направлений, среди 

которых особое место отводится социально-личностному развитию, включающему в 

себя задачи развития положительного отношения ребёнка к себе, другим людям, 

окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей. 

      

Деятельность МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №108 «Счастливое 

детство» осуществляется на основе документов: 

 

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

Федерации» (с изменениями от 13.07.2021г.). 

-Федеральный закон от 03.08.2018 г. №317 –ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования Минобрнауки России 

Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-249. 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020г. №1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

- СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденный 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 об утверждении санитарных правил. Зарегистрирован в Министерстве 

юстиции РФ от 18.12.2020 №61573. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека 

факторов среды, обитания» (вместе с СанПиН  1.2.3685-21 «Санитарные правила и 

нормы..»). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. 

№32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20» Санитарно-эпидиомологические требования к организации 

общественного питания населения. 

- Санитарно-эпидемиологические правила  СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социально инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 №16, с изменениями от 24.03.2021 г. (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ №10 «О   внесение изменений). 

- Закон Республики Татарстан «Об образовании» от 22.07.2013г № 68-3РТ (принят 

Государственным Советом 28.06.2013 г). 

- Закон Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и 

других Языках в Республики Татарстан» (изменения и дополнения от 28.07.2004 г № 44-

3РТ; от 12.06.2014 г № 53-3РТ).  

         - 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 г. №08-140. 

         - Письмо Рособрнадзора от 10.09.2013 N 01-50-377/11-555 «О соблюдении прав 

граждан при предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории субъектов 

Российской Федерации и о нарушениях законодательства Российской Федерации об 

образовании в части обеспечения государственных прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» 

        - Письмо МО РФ от 27.03.2000г. № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом 

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения. 

     Основой для разработки образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №108 «Счастливое детство» (далее – 

Программа) стал Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

       Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программы, реализуемые в ДОУ, подчинены единой концепции развития двуязычья, 

проектируется на основе постепенно усложняющихся задач речевого развития ребенка, 

на деятельностном подходе и принципах интеграции. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
Пояснительная записка:  

-     цель; 

-     задачи; 

-     принципы; 

-     возрастные характеристики;  

- планируемые результаты освоения программного 

материала. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В основе работы дошкольной образовательной организации лежит инновационная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.
1
 

    Основная образовательная программа (далее ООП) МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №108 «Счастливое детство» (далее ДОУ) определяет 

содержание и описание модели образовательного процесса, т. е. педагогической 

составляющей деятельности дошкольного образовательного учреждения. Основная её 

задача заключается в том, чтобы зафиксировать режим стабильного функционирования.   

ООП ДОУ обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организованных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и детей, 

самостоятельную деятельность детей; предусматривает внедрение адекватной 

возрастным возможностям обучающей модели при осуществлении образовательного 

процесса с детьми.  

ООП ДОУ направлена на разностороннее развитие детей от 2 – х до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.
2
 

     Содержание психолого – педагогической работы распределено по пяти направлениям 

(далее Образовательные Области): 

1. «Физическое развитие». 

2. «Речевое развитие». 

3. «Социально – коммуникативное развитие». 

4. «Познавательное развитие». 

5. «Художественно – эстетическое развитие 

  

                                                           
1
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комарова, Э.М.Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021 

 
2
 Пункт 1 и 2  статьи 64 «Дошкольное образование» Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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ЦЕЛЬ: 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ: 

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

их эмоционального благополучия; 

●обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

●обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

●создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

●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; 

●формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

●обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

●формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

●обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

●определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений 

(в том числе сетевого). 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
(п.1.5. и 1.6 ФГОС дошкольного образования) 

 

позитивная социализация и всестороннее развитие ребёнка 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах 

деятельности 
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Образовательная программа формируется с учётом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возрастаэто:  

- 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); 

В основе реализации примерной основной образовательной 

программы лежит культурно-исторический и системно  

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

2. Индивидуализацию дошкольного образования (в том числе 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья);  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4. Поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество Организации с семьёй; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8. Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, 

методов возрасту  и особенностям развития); 

9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы и подходы к формированию 

Программы 
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- 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
3
;  

● поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст.34. 

п.1.9. 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

В ООП ДОУ отражено содержание образования детей  дошкольного возраста, 

формируемое участниками образовательного процесса с учётом климатических, 

национально – культурных, демографических, социально – экономических и 

социокультурных условий Республики Татарстан. 

В Законе Республики Татарстан «Об образовании» четко определена необходимость 

обеспечения гуманистического, развивающего, народно-национального характера 

образования, связь  воспитания и обучения  с жизнью и национальными культурными  

традициями.  Этнокультурный региональный состав (далее ЭРС) составлен с учетом 

национальных и региональных особенностей Республики Татарстан, который 

предусматривает следующие направления деятельности ДОУ: 

ЗАДАЧИ МАДОУ 

Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

направлению  

развития воспитанников №108 “Счастливое детство”  

(гл.2 Устав МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №108 

«Счастливое детство») 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

 обеспечение познавательно- речевого, социально- личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическим развитии детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) воспитанников по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

 

ЭРС Шаехова Р. К. Региональная образовательная программа дошкольного 

образования «Сөенеч- Радость познания»  – издательство «Магариф - Вакыт», 2016. – 

191 с. 
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 Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику 

Татарстан 

 Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на родном 

языке, формирование у детей основ нравственности на лучших образцах 

национальной культуры, народных традициях и обычаях. 

 Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – 

привития любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным 

ценностям.  

 Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

 Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих 

Республику Татарстан, праздниками, событиями общественной жизни 

республики, символиками РТ и РФ, памятниками архитектуры, декоративно-

прикладным искусством. 

 

 

 

 

 

 

В ДОУ реализуется Региональная программа дошкольного образования.
4
 

 В рамках реализации Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 2010 

– 2015 годы «Киләчәк» творческой группой, созданной Министерством образования и 

науки Республики Татарстан, разработаны новые учебно-методические комплекты 

(далее УМК)  по обучению детей двум государственным языкам в дошкольных 

образовательных учреждениях на основе современных эффективных образовательных 

технологий, которые используются в ДОУ. 

        Основная цель УМК “Татарча сөйләшәбез” - формирование правильной 

устной татарской  речи русскоязычных детей дошкольного возраста. УМК 

“Татарча сөйләшәбез” разработаны для: средней группы, старшей группы, 

подготовительной к школе группе. 

        Проект УМК по обучению русскоязычных детей татарскому языку состоит из трех 

частей: «Минем өем» (для средней группы), «Уйный-уйный үсәбез» (для старшей 

группы),  «Без инде зурлар, мәктәпкә илтә юллар» (подготовительной к школе группы). 

      Основной  задачей изучения татарского языка в дошкольном возрасте  является 

формирование первоначальных умений и навыков  практического владения  

татарским языком в устной форме. В процессе обучения дети должны научиться 

воспринимать и понимать татарскую речь на слух и говорить по-татарски в пределах 

доступной  им  тематики, усвоенных слов. 

 

 

 

 

                                                           
4 Региональная образовательная программа дошкольного образования «Сөенеч- Радость познания» / Р.К. 

Шаехова -  «Магариф - Вакыт», 2016 

 

 

УМК для детей 4-7 лет «Татарча сөйләшәбез» (Говорим по-татарски),  

Зарипова З.М., Исаева Р.С., Кидрячева Р.Г. и др 
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Возрастная характеристика  

контингента детей 3-4 лет ( II мл. группа) 

 

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не толп 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими пред 

метами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У од 

них детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм 

предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

ВОЗРАСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ 

дошкольного возраста 
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норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

повеления в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ЭРС: в возрасте 3 – 4 лет развивается познавательный интерес о родном городе, 

художественной литературе (татарских народных сказок и произведений татарских писателей). 

В игровой форме дети данного возраста познают татарскую национальную 

одежду (мальчик, девочка). 

 

 

Возрастная характеристика  

контингента детей 4-5 лет (средняя группа) 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

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

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина 

и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 
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запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если ребенку предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков 

больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше 

белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии 

друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной; 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

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

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детадизацией. 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 
ЭРС: В возрасте 4 – 5 лет развивается познавательный интерес о родном крае (животный и 

растительный мир), о Республике Татарстан и России. Усваивают элементы  орнамента 

татарского народа (тюльпан -  лалә; лист – яфрак; колокольчик – кыңгырау) через 

изобразительную деятельность и дидактические игры. Продолжается усвоение материала о 

родном городе, татарской национальной одежде. Формируется интерес к произведениям 

татарского народа и татарским сказкам. Расширяется кругозор о  татарских писателях: русская 

группа -   Г.Тукай; татарская группа: Г.Тукай, А.Алиш, М.Джалиль. 

 

 

 

 

 
 

Возрастная характеристика  

контингента детей 5-6 лет (старшая группа) 

 

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

строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

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

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его! 

УМК В возрасте 4 – 5 лет объём словарного запаса: 62 слова татарского языка. 
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различными деталями); 2) от художественного образа к природному материал) (в этом 

случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форм) прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по 

возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях бог-приятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процесс? 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о 

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

увеличении и уменьшении объектов в результате различных возлег представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

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

группировании объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядной опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

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

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

 

ЭРС: В возрасте 5 – 6 лет развивается познавательный интерес о родном крае 

(животный и растительный мир), городах Республики Татарстан  (4 города: Набережные 

Челны, Чистополь, Нижнекамск, Заинск; столица РТ – г. Казань). Дети начинают 

осваивать народы Поволжья (Татарстан, Россия, Башкортостан, Чувашия). Пополняются знания 

детей о символике РТ и РФ (герб, флаг). Усваивают элементы  орнамента татарского народа 

(тюльпан -  лалә; лист – яфрак; колокольчик – кыңгырау; гвоздика – канәфер чәчәге; 

трёхлистник –өч яфрак) через изобразительную деятельность и дидактические игры. 

Продолжается усвоение материала о родном городе, татарской национальной одежде (мальчик, 

девочка). Формируется интерес к произведениям татарского народа и татарским сказкам. 

Расширяется кругозор о  татарских писателях: русская группа -   Г.Тукай; татарская группа: 

Г.Тукай, А.Алиш, М.Джалиль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная характеристика 

контингента детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 
 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство 

и т. д. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству 

и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. 

п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 

автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и 

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

педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

 УМК В возрасте 5 – 6 лет объём словарного запаса: 45 слов татарского языка. 
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Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. Дети подготовительной к школе 

группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

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

могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям 

— он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

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

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

ЭРС: В возрасте 6 – 7 лет развивается познавательный интерес о родном крае (животный и 

природный мир), городах Республики Татарстан  (5 городов: Набережные Челны, 

Чистополь, Нижнекамск, Заинск, Альметьевск и их достопримечательности ,столица РТ – 

г. Казань). Дети начинают осваивать народы Поволжья (Татарстан, Россия, Башкортостан, 

Чувашия, Удмуртия, Мари -  Эл, Мордовия) через информационный и наглядный материал, 

подвижные игры народов РТ. У детей закрепляются знания о символике РТ и РФ (герб, флаг). 

Формируются представления о главах государства – Президенты РФ И РТ. Усваивают 

элементы  орнамента татарского народа (тюльпан -  лалә; лист – яфрак; колокольчик – 

кыңгырау; гвоздика – канәфер чәчәге; трилистник –өч яфрак; пион – чалмабаш; шиповник – 

гөлҗимеш) через изобразительную деятельность и дидактические игры. Закрепляются 

знания о родном городе, татарской национальной одежде (мальчик, девочка). 

Систематизируются знания о произведениях татарских писателей и  татарских народных 

сказок. Знакомятся с портретами татарских писателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК В возрасте 6 – 7 лет объём словарного запаса: 60 слов татарского языка 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их физических и психических 

особенностей. 

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

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации обще-

ния. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,  

• интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

(п.4.6.ФГОС дошкольного образования) 

 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 
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включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

ЭРС     Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по 

обучению детей татарскому языку 
Шаехова Р. К. Региональная образовательная программа дошкольного образования «Сөенеч- 

Радость познания»  – издательство «Магариф - Вакыт», 2016. – 191 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры                         

на этапе завершения дошкольного образования по обучению 

детей татарскому языку  
 ребёнок проявляет уважение к людям другой национальности, к их 

культурным ценностям; 

 ребёнок понимает речь на татарском языке, в пределах, изученных тем, 

задаёт вопросы на татарском языке; 

 у ребёнка формируется мотивация к дальнейшему обучению 

татарского языка на этапе школьного обучения. 

 

УМК: 

        В возрасте 4 – 5 лет объём словарного запаса: 62 слова татарского 

языка.  

  В возрасте 5 – 6 летобъём словарного запаса: 45 слова татарского 

языка. 

  В возрасте 6 – 7 летобъём словарного запаса: 60 слова татарского 

языка. 

 

 

Перед выходом в школу объём словарного запаса составляет  

167 татарских слов. 
 

 

 

Целевые ориентиры Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 
1
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комарова, Э.М.Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021, 368 стр. 
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Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший 

срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

Виды деятельности Возможные формы работы 

 

Двигательная  

 

основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазания и др.), 

а также катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба 

на лыжах, в спортивные игры 

Игровая   сюжетные игры, в том числе сюжетно-ролевые и 

режиссерские и игры с правилами   

 

Коммуникативная  

 

конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как основные 

средства общения   

 

Познавательно-

исследовательская  

 

исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними 

Чтение  

 

восприятие художественной литературы и фольклора   

Трудовая   

 

самообслуживание, бытовой труда, труд в природе   

Конструктивной  

 

 

конструирование объектов из строительного материала, 

конструкторов, модулей, бумаги, природного материала    

 

Музыкально-

художественная   

 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФОРМ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ ИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
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методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях 

особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального 

пользования. Компьютеры 

дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по 

определенным критериям, 

т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных 

методов в образовательном  

процессе  при реализации 

ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение 

практических заданий 

проводится после  

знакомства детей  с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной ОД, но и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  

детям готовую информацию, а 

они ее воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации. 

Однако при использовании 

этого метода обучения не 

формируются умения и 

навыки пользоваться 
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полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность 

воспитателя  заключается в 

разработке и сообщении 

образца, а деятельность 

детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы 

научного познания, научного 

решения проблем. 

Дети  следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг 

предполагает творческую 

деятельность, но целостное 

решение проблемы пока 

отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе 

образовательной 

деятельности дети 

овладевают  методами 

познания, так формируется 

их опыт поисково- 

исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный 

опыт.  

Активные методы 

обучения предполагают 

использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности  

выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных 

методов образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
Система воспитательно-образовательной работы 

      по пяти образовательным областям 

 

  Основные направления деятельности педагога - психолога  

    

      Основные направления учителя-дефектолога 

 

Коррекционная работа в ДОУ с детьми с ограниченными       

возможностями здоровья (далее ОВЗ) 

 

Принципы построения образовательного процесса, условия 

обучения и воспитания детей с ДЦП 

 
  Система работы взаимодействия с семьями воспитанников 
 
 Работа с социумом 
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______________________________ 

4
 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Н.Е. Вераксы, Т.С.Комарова, 

Э.М.Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021, 368 стр. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Физическое развитие»
4
 

 

 
 

Цель: гармоничное физическое развитие детей 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи образовательной области  

«Физическое развитие»  

в соответствии с ЭРС 

 
(Шаехова Р. К. Региональная образовательная программа дошкольного 

образования «Сөенеч- Радость познания») 

Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом 

региональных климатических и сезонных особенностей являются: 

-  создание условий в дошкольном образовательном учреждении; 

- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи 

подвижных народных (татарских, русских, чувашских, мордовских, 

марийских, башкирских, удмуртских), спортивных игр, физических 

упражнений, соответствующих их возрастным особенностям; 

- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с 

учетом специфики ДОУ города Набережные Челны; 

- совершенствование физического развития детей через национальные 

праздники, народные игры. 
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5 
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Н.Е. Вераксы, Т.С.Комарова, 

Э.М.Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021, 368 стр. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

   «Речевое развитие»
5
 

 

Цель:  

формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на     основе овладения 

литературным языком своего народа 

 

 
 

Задачи речевого развития 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
(ФГОС дошкольного образования п.2.6) 

 

 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, фонемати-

ческого слуха.  

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

 
 



30 
 

УМК по обучению детей татарскому, родному языку 
УМК для детей 4-7 лет «Татарча сөйләшәбез» (Говорим по-татарски),  

Зарипова З.М., Исаева Р.С., Кидрячева Р.Г. и др 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

6 Вариативный модуль «Обучение детей в ДОО правилам безопасного на дорогах». Образовательная область 

«Речевое развитие». -  Казань: «Фолиант», 2021г. 

Задачи образовательной области «Речевое развитие»  

в соответствии с ЭРС 
(Шаехова Р. К. Региональная образовательная программа дошкольного образования 

«Сөенеч- Радость познания») 

Использование национального регионального компонента в 

направлении, речевого развития ребенка включает: 

- обучение детей двум государственным языкам (русскому и татарскому) 

в равных объемах. 

- развитие всех компонентов устной речи. 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи родного языка. 

- развитие свободного общения с взрослыми на родном языке. 

- формирование у детей интереса к изучению родного и второго 

государственного языка через создание национального культурного 

пространства в ДОУ. Побуждение детей к общению, используя 

информационно-коммуникативные технологии, игры - ситуации, наглядность. 

 

 

 
 

  

Г.Ә.Нәбиуллина, Л.Г. Гыйләҗева, В.М.Камалова “Татар телендә сөйләм үстерү” 5-

6 яшь Казань: «Татарстан китап нәшрияты» 2016г. 
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“Минем өем” проекты. (4-5яшьлек балалар өчен) 

 

Лексик минимум – якынча 62 сүз һәм сөйләм үрнәкләре. 

Актив сүзләр: әти, әни, кыз, малай, мин, исәнмесез, сау булыгыз, исәнме, эт, песи, әйе, 

юк, сау бул, әби, бабай, әйбәт, ипи, алма, сөт, чәй, рәхмәт, мә, тәмле, кил монда, утыр, бир, 

аша, эч, туп, зур, кечкенә, матур, курчак, куян, аю, хәлләр ничек, уйна, пычрак, чиста, ю, 

бер, ике, өч, дүрт, биш (49 сүз) 

Сөйләм үрнәкләре: утырыгыз, бу кем?, кем юк?, син кем?, кем анда?, басыгыз, ал, ничә? 

нинди? (13 сүз) 

 

 

Проектның эчтәлеге түбәндәге темалардан тора: 

 гаилә 

 ашамлыклар 

 уенчыклар 

 саннар 

Атна дәвамында 20 минутлык 1 эшчәнлек оештырыла. 

 

“Уйный – уйный үсәбез” проекты. (5-6 яшьлек балалар  өчен) 

 

Актив сүзләр: кишер, нинди, баллы, ничә, суган, бәрәңге, алты, җиде, сигез, тугыз, ун, 

кыяр, кәбестә, кызыл, сары, яшел, кирәк, юа, нәрсә кирәк, аш, ботка, кашык, тәлинкә, 

чынаяк, зәңгәр, күлмәк, чалбар, ки, сал, йокла, бит, кул, өстәл, урындык, карават, яратам, 

бар (38 сүз) 

Сөйләм үрнәкләре:  бу нәрсә?, хәерле көн, нәрсә бар? күп (7 сүз). 

Проектның эчтәлеге түбәндәге темалардан тора: 

 яшелчәләр 

 ашамлыклар 

 савыт- саба 

 киемнәр 

 шәхси гигиена 

 өй җиһазлары 

 бәйрәм “Туган көн” 

 бәйрәм “Сабан туй” 

 Уртанчылар төркемендәге темалар(гаилә, ашамлыклар, уенчыклар, саннар) ел 

дәвамында кабатлана. 

Атнага 25 шәр минутлык 2 эшчәнлек оештырыла. 

 

“Без инде хәзер зурлар, мәктәпкә илтә юллар” проекты. 

6-7 яшьлек балалар (мәктәпкә әзерлек төркеме) өчен  

 

Лексик минимум: якынча 60 сүз һәм сөйләм үрнәкләре. 

Актив сүзләр: син кем, хәерле көн, тычкан, бу кем? бу нәрсә? нишли?, йоклый, утыра, 

ашый, эчә, нишлисең?, ашыйм, эчәм, уйный, уйныйм, утырам, барам, кая барасың?, син 

нишлисең?,сикер, сикерәм, сикерә, йөгерә, төлке, йөгер, йөгерәм, чәк-чәк, өчпочмак, 

яшь, бүре, керпе, тавык, әтәч, үрдәк, чана, шуа, шуам, бие, бии, биим, ак, кара, җырла, 

җырлыйм, зур рәхмәт, китап укый, рәсем ясыйм, укыйм, дәфтәр, нәрсә яратасың?(пассив 

сүз)  

Проектның эчтәлеге уртанчылар,  зурлар төркемендә өйрәнгән сүзләргә таянып 

аралашуга  корылган. Атнага 30 ар минутлык 3 эшчәнлек оештырыла. 
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Цель обучения родному языку: 

- развитие речевых способностей и умений, культуры речевого общения, разработка 

способов овладения дошкольниками навыками практического общения в различных 

жизненных ситуациях, формирование предпосылок чтения и письма. 

- положение о формировании у дошкольников элементарного осознания явлений языка 

и речи, о необходимости лингвистического развития в дошкольном детстве. 

 

 

Речевую деятельность можно передать в следующих положениях: 

 речь ребенка развивается в ходе генерализации (обобщения) языковых явлений, 

восприятия речи взрослых и собственной речевой активности; 

 язык и речь представляют собой своеобразный «узел», в который «сплетаются» 

различные линии психического развития – развитие мышления, воображения, памяти, 

эмоций; 

 ведущим направлением в обучении родному языку является формирование языковых 

обобщений и элементарного осознания явлений языка и речи; 

 ориентировка ребенка в языковых явлениях определяет условия для самостоятельных 

наблюдений за языком, для саморазвития речи, придает речи творческий характер. 

 

Речевое развитие проходит в три этапа. 

 

I этап 

 

Довербальный - приходится на первый год жизни. В этот период в ходе 

довербального общения с окружающими складываются предпосылки развития речи. 

Ребенок не умеет говорить. Но складываются условия, обеспечивающие овладение речью 

ребенком в последующем. Такими условиями является формирование избирательной 

восприимчивости к речи окружающих - предпочтительное выделение ее среди других 

звуков, а также более тонкая дифференцировка речевых воздействий по сравнению с 

другими звуками. Возникает чувствительность к фонематическим характеристикам 

звучащей речи. Довербальный этап развития речи завершается пониманием ребенком 

простейших высказываний взрослого, возникновением пассивной речи. 

 

II этап 
 

Переход ребенка к активной речи. Он приходится обычно на 2 год жизни. Ребенок 

начинает произносить первые слова и простейшие фразы, развивается фонематический 

слух. Большое значение для своевременного овладения ребенком речью и для нормального 

темпа ее развития на первом и втором этапах имеют условия общения со взрослым: 

эмоциональный контакт между взрослым и ребенком, деловое сотрудничество между ними 

и насыщенность общения речевыми элементами. 

 

 

 

 

УМК по обучению  родному языку   «Туган телдә сөйләшәбез»  

(авторы Хазратова Ф.В., Зарипова З.М.) 
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III этап 
 

Совершенствование речи как ведущего средства общения. В ней все точнее 

отражаются намерения говорящего, все точнее передается содержание и общий контекст 

отражаемых событий. Происходит расширение словаря, усложнение грамматических 

конструкций, четче становится произношение. Но лексическое и грамматическое богатство 

речи у детей зависит от условий их общения с окружающими людьми. Они усваивают из 

слышимой ими речи только то, что необходимо и достаточно для стоящих перед ними 

коммуникативных задач.  

 

Основные задачи обучения родному языку 

 

Словарная работа 1. В первую очередь, за счёт общеупотребляемой лексики 

(название предметов, их действия, свойства и др.) 

обогащается словарь. 

2. Конкретизация словаря. Показать пример, многократно 

повторять слова. 

3. Активизация словаря. 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

Правильная и грамотная речь воспитателя, взрослых, 

использование упражнений по словообразованию. 

Звуковая культура речи Речевое дыхание, развитие артикуляционного аппарата, 

слуховое восприятие и другие компоненты. 

Работа по воспитанию  

 

Связная речь Диалогическая и монологическая формы речи 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и с 

народным творчеством 

1. Формирование целостного восприятия  мира. 

2. Развитие литературной речи. 

3. Развитие эстетического вкуса и восприятия 

литературных произведений. 

 

 

                           Основная цель УМК «Туган телдә сөйләшәбез» 

             - формирование правильной устной родной речи детей дошкольного возраста 

 

1. Познание (познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность. Формирование целостной картины мира) 
 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей развития у 

детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение 

следующих задач: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

2. Речевое развитие 
 

 достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
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 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

3. Чтение художественной литературы 

 

 Содержание образовательной области направлено на достижение цели 

формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач: 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 
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___________________ 

7
 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Н.Е. Вераксы, Т.С.Комарова, 

Э.М.Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021, 368 стр. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

     «Социально – коммуникативное развитие»
7
 

 

 
 

ЦЕЛЬ:  позитивная социализация детей дошкольного 

возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семь 

 

 
 

Задачи социально – коммуникативного развития 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
(ФГОС дошкольного образования п.2.6) 

 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 саморе-

гуляции 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. 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи образовательной области  

«Социально – коммуникативное развитие»  

в соответствии с ЭРС 
Шаехова Р. К. Региональная образовательная программа дошкольного образования 

«Сөенеч- Радость познания»  – издательство «Магариф - Вакыт», 2016. – 191 с. 

Использование национального регионального компонента в 

направлении, социально-коммуникативного развития ребенка включает: 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая 

действительность РТ, мир взрослых людей, формирование представлений о 

труде, профессиях взрослых работающих на КамАЗе; детей другой 

национальностей народов Поволжья, родной природы, общественной 

жизни.  

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и 

дорогах родного города. 

- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой 

медицинской помощи города Набережные Челны. 

 
 

УМК по обучению детей татарскому, родному языку 
для детей 4-7 лет «Татарча сөйләшәбез» (Говорим по-татарски),  

Зарипова З.М., Исаева Р.С., Кидрячева Р.Г. и др 
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___________________ 

8
 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Н.Е. Вераксы, Т.С.Комарова, 

Э.М.Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021, 368 стр. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

   «Познавательное развитие»
8
 

 

 
 

ЦЕЛЬ: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально – познавательные и 

интеллектуально - творческие 

 

 
 

Задачи познавательного развития 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
(ФГОС дошкольного образования п.2.6) 

 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. 

 Формирование первичных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи образовательной области «Познавательное 

развитие»  

в соответствии с ЭРС 
(Шаехова Р. К. Региональная образовательная программа дошкольного 

образования «Сөенеч - Радость познания») 

Основными задачами в познавательном развитии детей с учетом 

национально – регионального компонента являются: 

- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения 

результатами культурного творчества представителей разных народов, 

проживающих в республике Татарстан и городе Набережные Челны. 

- ознакомление детей с художественной литературой разных 

жанров; проявление интереса к произведениям татарского, русского и 

других народов, проживающих в РТ, устного народного творчества: 

сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам. 

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей, культуры познания и интеллектуальной активности  широко 

использовать возможности народной и музейной педагогики. 

 

 

 
 

УМК по обучению детей татарскому, родному языку для детей 4-7 лет 

«Татарча сөйләшәбез»  (Говорим по-татарски),  

Зарипова З.М., Исаева Р.С., Кидрячева Р.Г. и др 

 

 

 
Н.Г. Гарипова, Р.С. Әхмәтова, Ф.М.Хәсәнова “Әйләнә-тирә дөнья белән 

танышу”  5-6 яшь   Казань: «Татарстан китап нәшрияты»  2016г. 

З.Г.Шәрәфетдинова. И.Җ. Хәбибуллина, Ф.В. Хәзрәтова “Математикага 

өйрәнәбез" 5-6 яшь Казань: «Татарстан китап нәшрияты» 2016г. 
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_______________________ 

9
 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Н.Е. Вераксы, Т.С.Комарова, 

Э.М.Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021, 368 стр. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Художественно – эстетическое развитие»
9
 

 

 
 

Задачи художественно - эстетического развития 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
(ФГОС дошкольного образования п.2.6) 

 

 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. 

 

 
 

Цель: формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; развитие 

эстетических чувств детей, художественного 

восприятия, детского художественного творчества 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие» в соответствии с ЭРС 
(Шаехова Р. К. Региональная образовательная программа дошкольного 

образования «Сөенеч- Радость познания») 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами 

татарского, русского, башкирского, чувашского, марийского, мордовского и 

удмуртского музыкального, декоративно-прикладного, литературного 

искусства включает в себя: 

-создание условий для проявления детьми своих способностей в 

музыке, живописи, танцах, театре и литературе; 

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к 

изобразительному, декоративно-прикладному искусству народов, 

проживающих в республике Татарстан, родного города. 

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством 

знакомства детей с произведениями татарских, русских и других народов. 

 

 
 

УМК по обучению детей татарскому, родному языку 

для детей 4-7 лет «Татарча сөйләшәбез» (Говорим по-татарски),  

Зарипова З.М., Исаева Р.С., Кидрячева Р.Г. и др 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.М. Зиннәтова “Сурәтләү һәм кору эшчәнлеге” 5-6 яшь Казань: «Татарстан 

китап нәшрияты» 2016 г. 
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              Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 3–7 лет 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

тема периода Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 

До свидания, лето, 

здравствуй, 

детский сад! (4-я 

неделя августа 

« Я талантлив»— 

1-я неделя 

сентября) 

Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в 

ходе игр (если дети уже знакомы, 

следует помочь им вспомнить друг 

друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). Дети в 

подготовке не участвуют, но 

принимают активное участие в 

развлечении (в подвижных играх, 

викторинах). 

Концерт « Я 

талантливый» 

Осень (2-я–4-я 

недели сентября) 

Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить 

с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и 

др.). Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. 

Праздник «Осень». ». 

Выставка детского 

творчества 
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Воспитывать бережное отношение к 

природе. На прогулке предлагать 

детям собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. Развивать 

умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Побуждать 

рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

Я и моя семья (1-я–

2-я недели октября) 

Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем 

облике. Развивать гендерные 

представления. Побуждать называть 

свои имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом 

лице. Обогащать представления о 

своей семье 

Открытый день здоровья. 

Спортивное развлечение 

Мой дом, мой 

город (3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

 Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Знакомить с 

родным городом (поселком), его 

названием, основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в 

том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с 

элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным 

переходами (взаимодействие с 

родителями). Знакомить с 

«городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель 

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. 
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автобуса). Сюжетно-ролевая игра 

по правилам дорожного движения. 

Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября — 4-

я неделя декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности 

детей 

Новогодний утренник. 

 Зима (1-я–4-я 

недели января) 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления 

о безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные 

представления о местах, где всегда 

зима. Побуждать детей отражать 

полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии 

с их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

 Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества 

День защитника 

Отечества (1-я–3-я 

недели февраля) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть 

Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества 
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сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

. 8 Марта (4-я 

неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям 

 Праздник 8 Марта 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-я–4-

я недели марта) 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать 

знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна (1-я–4-я 

недели апреля) 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей 

и птиц). Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. 

д.). Побуждать детей отражать 

впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето (1-я–4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей о 

лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада). Формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

Праздник «Лето». В 

летний период детский 

сад работает в 

каникулярном режиме (1-

я неделя июня — 3-я 

неделя августа) 
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экспериментирования с водой и 

песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней природы. 

 

           Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 2–7 лет 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний (4-я 

неделя августа — 

1-я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар 

и др.). 

Праздник «День знаний», 

организованный 

сотрудниками детского 

сада с участием 

родителей. Дети праздник 

не готовят, но активно 

участвуют в конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 

Осень (2-я–4-я 

недели сентября) 

Расширять представления детей об 

осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли 

бабочки, отцвели цветы и т. д.), 

вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, 

о профессии лесника. Расширять 

знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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элементарные экологические 

представления 

Я в мире человек 

(1-я–3-я недели 

октября) 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о 

своей семье. Формировать 

первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своих 

имени, фамилии и возраста; имен 

родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. Формировать 

положительную самооценку, образ 

Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что 

он хороший, что его любят). 

Развивать представления детей о 

своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к по- жилым 

родственникам 

Проектная деятельность 

. Мой город, моя 

страна (4-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

Знакомить с родным городом 

(поселком). Формировать 

начальные представления о род- 

ном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному 

краю. Расширять представления о 

видах транспорта и его назначении. 

Расширять представления о 

правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного 

движения. Расширять 

представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми 

выдающимися людьми, 

прославившими Россию 

Спортивный праздник 

 Новогодний 

праздник (3-я 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

Праздник «Новый год». 

Выставка детского 
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неделя ноября — 4-

я неделя декабря) 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего 

праздника.  

творчества. 

Зима (1-я–4-я 

недели января 

Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать 

ее в рисунках, лепке. Знакомить с 

зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении людей 

зимой. Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Закреплять знания о 

свойствах снега и льда. Расширять 

представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и 

Антарктики. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества 

День защитника 

Отечества (1-я–3-я 

недели февраля) 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник); с 

военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом России. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в 

девочках уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о 

богатырях. 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества 

8 Марта (4-я неделя Организовывать все виды детской Праздник 8 Марта. 
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февраля — 1-я 

неделя марта) 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям, другим сотрудникам 

детского сада. Расширять 

гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, 

воспитателям 

Выставка детского 

творчества 

. Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (2-я–4-

я недели марта) 

Расширять представления о 

народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными 

промыслами. Привлекать детей к 

созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества 

Весна (1-я–3-я 

недели апреля) 

Расширять представления детей о 

весне. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять 

представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать 

элементарные экологические 

представления. Формировать 

представления о работах, 

проводимых весной в саду и 

огороде. Привлекать детей к 

посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества 
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День Победы (4-я 

неделя апреля — 1-

я неделя мая) 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны. 

Праздник, посвященный 

Дню Победы. Выставка 

детского творчества. 

Лето (2-я–4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей о 

лете. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними 

видами спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении в лесу 

Праздник «Лето». 

Спортивный праздник. 

Выставка детского 

творчества. В летний 

период детский сад 

работает в каникулярном 

режиме (1-я неделя июня 

— 3-я неделя августа). 

 

             Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 2–7 лет 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний (3-я–

4-я недели августа) 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, 

книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник). 

Праздник «День знаний». 

Я талантлив-1-я–  

Осень 2-4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества 
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правилах безопасного поведения в 

природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как 

времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям 

в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные 

представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе 

Я вырасту 

здоровым (1-я–2-я 

недели октября) 

Расширять представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса и телефона, имен 

и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для 

общества их труд. 

Оздоровительный проект 

День народного 

единства (3-я 

неделя октября — 

2-я неделя ноября 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; воспитывать 

гордость за свою страну, любовь к 

ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Праздник 

День народного единства. 

Выставка детского 

творчества 

Новый год (3-я 

неделя ноября — 4-

я неделя декабря) 

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать 

возникновению чувства 

удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 
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праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

Зима (1-я–4-я 

недели января) 

Продолжать знакомить детей с 

зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой 

Праздник «Зима». Зимняя 

олимпиада. Выставка 

детского творчества 

День защитника 

Отечества (1-я–3-я 

недели февраля) 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, 

формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим 

Праздник 23 февраля — 

День защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 
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защитникам Родины 

Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерные представления, 

формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины 

должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких добрыми делами 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная культура 

и традиции (2-я–4-я 

недели марта) 

Продолжать знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями, с народным 

декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить 

с национальным декоративно-

прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе 

и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

. Весна (1-я–2-я 

недели апреля) 

Формировать обобщенные 

представления о весне как времени 

года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям 

в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между 

 Праздник «Весна-

красна». День Земли — 22 

апреля. Выставка детского 

творчества 
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явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в 

природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и 

цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

День Победы (3-я 

неделя апреля — 1-

я неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны.  

Праздник День Победы.  

Лето (2-я–4-я 

недели мая) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени 

года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает 

много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

Выставка детского 

творчества 

День защиты 

окружающей среды 

— 5 июня 

Выставка детского творчества. В 

летний период детский сад работает 

в каникулярном режиме (1-я неделя 

июня — 3-я неделя августа). 

 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 2–7 лет 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний (4-я 

неделя августа —  

Я талантлив1-я 

неделя сентября) 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания о школе, о том, 

зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о 

Праздник «День знаний». 
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профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительное отношение 

к этим видам деятельности. 

Осень (2-я–4-я 

недели сентября) 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о 

правилах безопасного поведения в 

природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Расширять представления 

детей об особенностях отображения 

осени в произведениях искусства. 

Развивать интерес к изображению 

осенних явлений в рисунках, 

аппликации. Расширять знания о 

творческих профессиях. 

. Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Мой город, моя 

страна, моя планета 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать 

знакомить с 

достопримечательностями региона, 

в котором живут дети. Воспитывать 

любовь к «малой Родине», гордость 

за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что 

Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран, важно жить в 

мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и 

традиции 

Выставка работ 

День народного 

единства (3-я 

неделя октября — 

2-я неделя ноября) 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории 

России. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве 

Праздник День народного 

единства. Выставка 

детского творчества 
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— главном городе, столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их 

обычаям. 

Новый год (3-я 

неделя ноября — 4-

я неделя декабря) 

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при 

участии в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной 

культуры. Формировать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Продолжать знакомить с 

традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима (1-я–4-я 

недели января) 

Продолжать знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта. Расширять 

и обогащать знания об 

особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и 

льдом. Продолжать знакомить с 

природой Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об 

особенностях зимы в разных 

широтах и в разных полушариях 

Земли. 

Праздник «Зима». 
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День защитника 

Отечества (1-я–3-я 

недели февраля) 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать 

в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, 

формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины 

Праздник 23 февраля — 

День защитника 

Отечества. Выставка 

детского творчества. 

Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять 

гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины 

должны внимательно и 

уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, формировать потребность 

радовать близких добрыми делами 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества 

Народная культура 

и традиции (2-я–4-я 

Знакомить с народными 

традициями и обычаями. Расширять 

представления об искусстве, 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 
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недели марта традициях и обычаях народов 

России. Продолжать знакомить 

детей с народными песнями, 

плясками. Расширять 

представления о разнообразии 

народного искусства, 

художественных промыслов 

(различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к 

произведениям искусств 

творчества. 

Весна (1-я–2-я 

недели апреля) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных 

признаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних 

изменениях в при- роде. 

Праздник «Весна-красна». 

День Победы (3-я 

неделя апреля — 1-

я неделя мая) 

 Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать 

детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности 

поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев 

Великой Отечественной войны. 

. Праздник День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 

(2-я–4-я недели 

мая) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы прощания с детским садом и 

Праздник «До свидания, 

детский сад!». 
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поступления в школу. Формировать 

эмоционально положительное 

отношение к предстоящему 

поступлению в 1-й класс. 

 

 
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.   
  

      3-4 года  

 

1. Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

2. Рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

4. Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять сферу. 

5. Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

6. Поддерживать стремление научиться делать что-то радостное ощущение возрастающей 
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умелости. 

7. В ходе совместной деятельности терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе. 

8. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

9. Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

10. Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

11. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

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

деликатность и тактичность. 

  

 

       4-5 лет  

 

1. Поощрять желание ребёнка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

2. Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

3. Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку. 

4. Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для 

игр. 

5. Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не 

на глазах у группы. 

6. Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. 

7. Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети. А не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми. 

8. Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая разные возможности и 

предложения. 

9. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

10. Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

  

 

       5 – 6 лет  

 

1. Создать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям; выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

2. Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

3. Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других и ту радость. Которую он доставил 

кому – то (маме, бабушке, папе, другу). 

4. Создать условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

5. При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

6. Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
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перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

7. Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

  

 

6-7 лет  

 

1. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

2. Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. 

3. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

4. Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

5. Рекомендации педагогам для поддержки детской инициативы 

6. Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

7. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

8. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

9. При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

10. Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения. 

11. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. «Баланс взрослого и детской 

инициативы достигается не за счет жесткого разделения сфер господства взрослого и 

свободы ребенка, а за счет гибкого проектирования партнерской деятельности, где обе 

стороны выступают как центральные фигуры образовательного процесса и где 

встречаются, а не противопоставляются педагогические интересы и интересы конкретной 

группы дошкольников» 

 

 

 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ. 
 

Цель: создание условий для развития и самореализации личностей, одаренных в 
интеллектуальной, спортивной, творческой направленности.  
Задачи.  

1. Создание научно-методической базы для поддержки педагогов и родителей в работе с 
одаренными детьми.   

2. Реализация принципа личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 
детей в целях гармонического развития человека как субъекта творческой деятельности.   

3. Совершенствование сотрудничества педагогов и родителей в создании оптимальных 
условий для выявления, поддержки и развития природных задатков детей.   

4. Внедрение в учебно-воспитательный процесс всех видов и форм творческой 
самореализации, нестандартности научного и художественного мышления 
воспитанников.  
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Основные направления деятельности педагога-психолога 
Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей  

детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

              Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление                             

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

             В рамках стандарта деятельности: 

 Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения уровня 

психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка.  

 Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в подготовительной 

группе.  

 Диагностика воспитанников в рамках психолого- педагогического консилиума (ППк) 

ДОУ, согласно положению о ППк.  

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы.  

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

          В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в 

рамках психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум.  

В рамках стандарта деятельности: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей 

для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, 

требующих повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации.  

Дополнительно: 

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды. 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления и особенностей ДОУ, с учетом специфики детского коллектива 

(группы), отдельного ребенка.  
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В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких 

условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые 

влияют в конечном счете на формирование у дошкольников интегративных качеств и на 

развитие ребенка в целом.  Эта работа проводится с детьми, имеющими развитие в 

пределах возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в значительной 

степени, ребенок направляется на консультацию к специалистам городской психолого-

медико-педагогической комиссии на основании решения психолого-медико-

педагогического консилиума МБДОУ.  Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с 

данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии.  

            В рамках стандарта деятельности: 

 Проведение занятий с детьми 3-4 лет – Адаптационные игры 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с 

целью формирования предпосылок учебной деятельности  (с учетом результатов 

промежуточной диагностики на начало учебного года).  

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования.  

 Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы воспитателей 

в группах с инклюзией детей с сопутствующими диагнозами ЗПР и логопедическими 

нарушениями. 

             Психологическое консультирование 

    Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи  при выстраивании и 

реализации  индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города 

по теме запроса.  

В рамках стандарта деятельности: 

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов. 

Дополнительно: 

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов 

и родителей.   

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 

целью личностного и профессионального роста.  

          Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условия, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей.  

В рамках стандарта деятельности: 
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 Проведение систематизированного психологического просвещения педагоговв 

форме семинаров, конференций, практикумов по темам:  

1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2.     Закономерности развития детского коллектива.  

3.     Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4.     Стили педагогического общения.  

5.     Психологические основы взаимодействия  с семьей.  

6.  Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом 

гендерных различий дошкольников. 

 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в 

форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике 

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1.    Адаптация ребенка к ДОУ.  

2.    Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3.    Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4.    Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее.  

5.    Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6.    Психологическая готовность к обучению.  

7.    Половое воспитание и развитие. 

Дополнительно: 

  Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и 

информационного стенда в пространстве ДОУ. 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка 

Содержание Программы направлено на обеспечение развития 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. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей подобрано в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также разные формы активности ребенка. 

       Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и инди-

видуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

         Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности МАДОУ и сферы компетентности педагога-психолога,   
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реализацию пяти направлений развития детей: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое.   
 

 

 

 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий; (ФЗ № 273. ст. 2.П. 16) 

Понятие «дети с ограниченными возможностями» позволяет рассматривать 

категорию лиц как имеющих функциональные ограничения, неспособных к какой-либо 

деятельности в результате заболевания, отклонений или недостатков развития, нетипичного 

состояния здоровья, вследствие неадаптированности внешней среды к основным нуждам 

индивида, из-за негативных стереотипов, предрассудков, выделяющих нетипичных людей в 

социокультурной системе. 

В группу дошкольников с ОВЗ могут входить дети с разными нарушениями 

развития, выраженность которых может быть различна. Выделяют следующие категории 

детей с нарушениями развития: 

1. дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное 

нарушение носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие 

органического поражения зрительного анализатора; 

2. дети с тяжёлыми нарушениями речи, первичным дефектом является 

недоразвитие речи; 

3. дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным на-

рушением являются двигательные расстройства, вследствие органического поражения 

двигательных центров коры головного мозга; 

4. дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный 

темп формирования высших психических функций, вследствие слабовыраженных 

органических поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

5. дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное 

нарушение — органическое поражение головного мозга, обуславливающее нарушения 

высших познавательных процессов; 

6. дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним 

детским аутизмом (РДА) представляют собой разнородную группу, характеризующуюся 

различными клиническими симптомами и психолого-педагогическими особенностями; 

7. дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых 

сочетаются два и более первичных нарушения(например, слабослышащие с детским 

церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического развития и др.). 

Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями психического 

развития целесообразно рассматривать как самостоятельную категорию, занимающую 

промежуточное положение между «нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозначить 

её как «группу риска». 

 

 

 

 

Коррекционная 

и инклюзивная педагогика 
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, пребывающих в 

дошкольном учреждении 
  

Создание оптимальных условий для обучения и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольном учреждении представляет собой реализацию прав 

детей на образование в соответствии с «Законом об образовании» Российской Федерации. 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как 

известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться 

в среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный маршрут предполагает 

постепенно включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что 

требует от педагога новых психологических установок на формирования у детей с 

нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином детском коллективе. 

 Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого 

и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с 

нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их психического развития  

 К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы вне специальных 

условий воспитания и обучения. Группа дошкольников с ОВЗ не однородна, в нее входят 

дети с разными нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. 

В дошкольном учреждении проходят обучение следующие категории детей с 

нарушениями развития, имеющие инвалидность:           

 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным 

нарушением являются двигательные расстройства, вследствие органического поражения 

двигательных центров коры головного мозга; 

 дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение - 

органическое поражение головного мозга, обуславливающее нарушения высших 

познавательных процессов; 

 дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является 

недоразвитие речи; 

 дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный 

темп формирования высших психических функций, вследствие слабовыраженных 

органических поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

 дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним детским 

аутизмом (РДА) представляют собой разнородную группу, характеризующуюся различными 

клиническими симптомами и психолого-педагогическими особенностями); 

 дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых 

сочетаются два и более первичных нарушения (например, слабослышащие с детским 

церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического развития и др.); 

 дети с генетическими (хромосомными) нарушениями (синдром Дауна и т.д.). 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением 

являются двигательные расстройства, вследствие органического поражения 

двигательных центров коры головного мозга. Чаще всего это дети с детским церебральным 

параличом разной степени выраженности. При ДЦП наблюдается особый вид психического 

дизонтогенеза. Данный вид психического дизонтогенеза возникает при тяжелых нарушениях 

отдельных анализаторных систем, в том числе и при нарушениях в функционировании 

двигательного анализатора при ДЦП. Первичный дефект анализатора ведет к недоразвитию 

функций, связанных с ним наиболее тесно, а также к замедлению развития ряда психических 

функций, связанных с пострадавшей опосредованно. Нарушения развития отдельных 

психических функций тормозят психическое развитие в целом. Дефицитарность моторной 

сферы обусловливает явления двигательной, сенсорной, когнитивной, социальной 

депривации и нарушения эмоционально-волевой сферы. 
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Прогноз психического развития ребенка с дизонтогенезом по дефицитарному типу 

связан с тяжестью поражения опорно-двигательного аппарата. Однако решающее значение 

имеет первичная потенциальная сохранность интеллектуальной сферы. 

Все познавательные психические процессы при ДЦП имеют ряд общих 

особенностей: 

 нарушение активного произвольного внимания, которое негативно отражается на 

функционировании всей познавательной системы ребенка с ДЦП, так как нарушения 

внимания ведут к нарушениям в восприятии, памяти, мышлении, воображении, речи; 

 повышенная истощаемость всех психических процессов (церебро - астенические 

проявления), выражающаяся в низкой интеллектуальной работоспособности, нарушениях 

внимания, восприятия, памяти, мышления, в эмоциональной лабильности. Церебро-

астенические проявления усиливаются после различных заболеваний, нарастают к концу 

дня, недели, учебной четверти. При интеллектуальном перенапряжении появляются 

вторичные невротические осложнения. Иногда повышенная психическая истощаемость и 

утомляемость способствует патологическому развитию личности: возникает робость, страхи, 

пониженный фон настроения и пр.; 

 повышенная инертность и замедленность всех психических процессов, приводящая 

к трудностям в переключении с одного вида деятельности на другой, к патологическому 

застреванию на отдельных фрагментах учебного материала, к «вязкости» мышления и др. 

Дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 

формирования высших психических функций, вследствие слабовыраженных органических 

поражений центральной нервной системы (ЦНС). Задержка психического развития чаще 

всего относится к «пограничной» форме дизонтогенеза и выражается в замедленном темпе 

созревания различных психических функций. В целом для данного состояния характерны 

гетерохронность проявления отклонений и существенные различия как в степени их 

выраженности, так и в прогнозе последствий. Данное отклонение у ребенка может быть 

обусловлено как биологическими, так и социальными факторами, а также различными 

вариантами их сочетания. 

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, 

особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные 

качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются недостатки 

психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в 

изодеятельности, лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не умеют правильно 

держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при пользовании 

ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень 

физического и моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников, 

затруднено формирование графомоторных навыков. 

Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать 

внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. 

Для них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. 

Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют 

импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и 

проявления инертности - в этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на 

другое. Также у них недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции 

деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. Сенсорное 

развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР зрение и слух 

физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен - снижен его 

темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно-

двигательного). Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная 

на исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество практических 

проб и примериваний при решении наглядно-практических задач, дети затрудняются в 

обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР, в отличие от умственно отсталых, могут 

практически соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная проблема в том, что 
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их сенсорный опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются ошибки при 

назывании признаков цвета, формы, величины. Таким образом, эталонные представления не 

формируются своевременно. 

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые 

лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно моторной и 

слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки также будет 

препятствовать овладению чтением и письмом. Недостаточность межанализаторного 

взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в 

формировании пространственных ориентировок. Память детей с ЗПР отличается 

качественным своеобразием. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена 

прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря 

информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. Выраженность этого 

дефекта зависит от происхождения ЗПР. При правильном подходе к обучению, дети 

способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими 

способами запоминания. Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной 

деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают 

трудности в формировании сферы образов-представлений. Отмечается подражательный 

характер деятельности детей с ЗПР, несформированность способности к творческому 

созданию новых образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций.  

К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления - 

дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а обобщают либо по 

ситуативным, либо по функциональным признакам. Нарушения речи при ЗПР носят 

системный характер и входят в структуру дефекта. На уровне импрессивной речи 

отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-

грамматических конструкций типа "Коля старше Миши", "Береза растет на краю поля". Дети 

плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс 

декодирования текстов, т. е. затруднен процесс восприятия и осмысления их содержания. 

Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко 

встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского 

словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. Грамматический строй речи также 

отличается рядом особенностей. Ряд грамматических категорий дети практически не 

используют в речи, однако, если сравнивать количество ошибок в употреблении 

грамматических форм слова и в употреблении грамматических конструкций, то явно 

преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое 

сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации 

или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость 

внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом оформлении 

предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут 

пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать 

наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. У детей с ЗПР снижен 

интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к 

стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение 

отличается импульсивностью. Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети 

мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают 

конфликты, дети мало общаются между собой, коллективная игра не складывается. Однако, 

у детей с ЗПР, в сравнении с нормой, уровень развития игровой деятельности достаточно 

низкий и требует коррекции. Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР 

обусловливает своеобразие формирования их поведения, и личностные особенности. 

Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети отстают от 

нормально развивающихся детей. Отмечаются проблемы в формировании нравственно-

этической сферы - страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к "эмоционально 

теплым" отношениями со сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с 
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близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах 

поведения. При задержке психического развития затруднено социальное развитие ребенка, 

его личностное становление - формирование самосознания, самооценки, системы "Я". В 

старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции недостаточно 

яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в понимании 

состояний других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе 

усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения. 

Таким образом, имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с 

окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, 

недостаточности словесного опосредствования, в частности - вербализации, искажению 

познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениям в становлении 

личности. Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего 

развития ребенка. Данная категория детей с различными психическими, физическими 

нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические 

психолого-педагогические особенности, которые учитываются при определении 

коррекционной работы в образовательном пространстве реабилитационного центра. 

Дети со сложной структурой дефекта. «Сложный дефект» - сочетание двух или 

более числа нарушений в системах организма, что обуславливает существенное своеобразие 

их психофизического развития» (Г.П. Бертынь). Дети со сложной структурой дефекта - это 

такая категория детей, которые наряду с общим для всех них состоянием - интеллектуальная 

недостаточность, опорно-двигательные нарушения, слепота, глухота - имеют одно или 

несколько системных нарушений. 

Довольно часто среди генетических нарушений развития наблюдаются 

множественные пороки развития ребёнка, сочетающие нарушения слуха, зрения, 

умственную отсталость. 

При всем многообразии сложных нарушений развития можно выделить две 

основные категории детей по сложности адаптации к окружающему миру - это дети с 

потенциально сохранными возможностями интеллектуального и личностного развития и 

дети с выраженным отставанием в умственном развитии (при глубоких поражениях ЦНС). 

Дети, способные к самостоятельной, активной, осмысленной деятельности, и дети, 

нуждающиеся в постоянном побуждении и руководстве в деятельности, а также полном или 

частичном обслуживании со стороны окружающих. 

У детей со сложной структурой дефекта отмечается недостаточная 

сформированность произвольного внимания,  дефицитарность основных свойств основных 

свойств внимания: концентрации, объема, распределения. Память характеризуется 

особенностями, которые находятся в определенной зависимости от нарушений внимания и 

восприятия. 

Отмечается низкий уровень сформированности всех основных мыслительных 

операций: анализа, обобщения, абстракции, переноса. Дефекты речи у детей со сложной 

структурой дефекта отчетливо проявляются на фоне недостаточной сформированности 

познавательной деятельности. 

Кроме того, характерными свойствами детей этой группы детей является крайняя 

медлительность, инертность, трудность переключения с одного задания на другое, вялость, 

безынициативность, неумение использовать оказываемую им помощь. 

Затруднения  проявлялись при решении любых задач, направленных на выявление 

особенностей наглядно-образного и наглядно-действенного мышления. 

Дети с ранним детским аутизмом. Для психического развития при 

РДА свойственна неравномерность. Повышенные способности в отдельных ограниченных 

областях, таких, как музыка, математика, живопись, могут сочетаться с глубоким 

нарушением обычных жизненных умений и навыков. Одним из главных патогенных 

факторов, обусловливающих развитие личности по аутистическому типу, является снижение 

общего жизненного тонуса. Это проявляется прежде всего в ситуациях, требующих 

активного, избирательного поведения. 
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Недостаточность общего, и в том числе психического тонуса у детей с РДА, 

сочетающаяся с повышенной сенсорной и эмоциональной чувствительностью, 

обусловливает крайне низкий уровень активного внимания. У детей, страдающих РДА, 

наблюдаются грубые нарушения целенаправленности и произвольности внимания, что 

препятствует нормальному формированию высших психических функций. Характерной 

чертой является сильнейшая психическая пресыщаемость. Внимание ребенка с РДА 

устойчиво в течение буквально нескольких минут, а иногда и секунд. 

Для детей с РДА характерно своеобразие в реагировании на сенсорные 

раздражители. Это выражается в повышенной сенсорной ранимости, и в то же время, как 

следствие повышенной ранимости, для них характерно игнорирование воздействий, а также 

значительное расхождение в характере реакций, вызываемых социальными и физическими 

стимулами. 

С самого раннего возраста у детей с РДА отмечается хорошая механическая память, 

что создает условия для сохранения следов эмоциональных переживаний. Именно 

эмоциональная память стереотипизирует восприятие окружающего.   

У детей с РДА отмечается своеобразное отношение к речевой действительности и 

одновременно - своеобразие в становлении экспрессивной стороны речи. 

При восприятии речи заметно сниженная (или полностью отсутствующая) реакция 

на говорящего. «Игнорируя» простые, обращенные к нему инструкции, ребенок может 

вмешиваться в не обращенный к нему разговор. Лучше ребенок реагирует на тихую, 

шепотную речь. Стремление избегать общения, особенно с использованием речи, негативно 

сказывается на перспективах речевого развития детей данной категории. 

Уровень интеллектуального развития связан прежде всего со своеобразием 

аффективной сферы. Они ориентируются на перцептивно яркие, а не на функциональные 

признаки предметов. Эмоциональный компонент восприятия сохраняет свое ведущее 

значение при РДА даже на протяжении школьного возраста. В итоге усваивается лишь часть 

признаков окружающей действительности, слабо развиваются предметные действия. 

В то же время интеллектуальная недостаточность не является обязательной для 

раннего детского аутизма. Дети могут проявлять одаренность в отдельных областях, хотя 

аутистическая направленность мышления сохраняется. 

Дети с синдромом Дауна. Самая распространенная из всех известных на 

сегодняшний день форма хромосомной патологии. Характерной особенностью ребёнка с 

синдромом Дауна, является замедленное развитие. 

Дети с синдромом Дауна проходят те же этапы развития, что и обычные дети. 

Общие принципы обучения разработаны на основе современных представлений о развитии 

детей дошкольного возраста с учетом специфических особенностей, присущих детям с 

синдромом Дауна. К ним относятся: 

1. Медленное формирование понятий и становление навыков: 

 cнижение темпа восприятия и замедленное формирование ответа; 

 необходимость большого количества повторений для усвоения материала; 

 низкий уровень обобщения материала; 

 утрата тех навыков, которые оказываются недостаточно востребованными. 

2. Низкая способность оперировать несколькими понятиями одновременно, с чем 

связаны: 

 трудности, возникающие у ребенка, когда ему необходимо объединить новую 

информацию         

 с уже изученным материалом; 

 сложности с перенесением усвоенных навыков из одной ситуации в другую. Замена    

 гибкого поведения, учитывающего обстоятельства, паттернами, т. е. однотипными,   

 заученными многократно повторяемыми действиями; 

 трудности при выполнении заданий, требующих оперирования несколькими 

признаками  

 предмета, или выполнения цепочки действий; 

 нарушения целеполагания и планирования действий. 
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3. Неравномерность развития ребенка в различных сферах (двигательной, речевой, 

социально-эмоциональной) и тесная связь когнитивного развития с развитием других сфер. 

4. Особенностью предметно-практического мышления, характерного для этого 

возраста, является необходимость использования нескольких анализаторов одновременно 

для создания целостного образа (зрение, слух, тактильная чувствительность, 

проприоцепция). Наилучшие результаты дает зрительно-телесный анализ, т. е. лучшим 

объяснением для ребенка оказывается действие, которое он выполняет, подражая взрослому 

или вместе с ним. 

5. Нарушение сенсорного восприятия, что бывает связано со сниженной 

чувствительностью и часто встречающимися нарушениями зрения и слуха. 

6. Дети с синдромом Дауна обладают различным исходным уровнем, и темпы их 

развития также могут существенно различаться. В основу программы когнитивного развития 

легли: предметность мышления дошкольников,  необходимость использовать их 

чувственный опыт, опора на наглядно-действенное мышление как базу для дальнейшего 

перехода к наглядно-образному и логическому мышлению, использование собственной 

мотивации ребенка, обучение в игровой форме, а также возможность индивидуального 

подхода к каждому ребенку, учитывающего его особенности, предпочтения и скорость 

обучения. 

Дети с синдромом Дауна имеют недостатки развития речи (как в произношении 

звуков, так и в правильности грамматических конструкций). Отставание в развитии речи 

вызвано комбинацией факторов, из которых часть обусловлена проблемами в восприятии 

речи и в развитии познавательных навыков. Любое отставание в восприятии и 

использовании речи может привести к задержке интеллектуального развития. 

Общие черты отставания в развитии речи: 

 меньший словарный запас, приводящий к менее широким знаниям; 

 пробелы в освоении грамматических конструкций; 

 способность скорее осваивать новые слова, чем грамматические правила; 

 большие, чем обычно, проблемы в изучении и использовании общепринятой речи; 

 трудности в понимании заданий. 

Глубокое недоразвитие речи этих детей (выраженные повреждения 

артикуляционного аппарат, заикание) часто маскирует истинное состояние их мышления, 

создает впечатление более низких познавательных способностей. Однако при выполнении 

невербальных заданий (классификация предметов, счетные операции и пр.) некоторые дети с 

синдромом Дауна могут показывать те же результаты, что и другие воспитанники. В 

формировании способности к рассуждению и выстраиванию доказательств дети с 

синдромом Дауна испытывают значительные затруднения. Дети труднее переносят навыки и 

знания из одной ситуации на другую. 

Дети с синдромом Дауна характеризуются гипомнезией (уменьшенный объём 

памяти), им требуется больше времени для изучения и освоения новых навыков, и для 

заучивания и запоминания нового материала. Для них характерна неустойчивость активного 

внимания, повышенная утомляемость и истощаемость, короткий период концентрации 

внимания, дети легко отвлекаются, истощаются. 

 

Приоритетные направления работы с детьми ОВЗ: 

 формирование коммуникативных навыков у ребёнка через обучение адекватной модели 

взаимодействия с другими детьми и взрослыми в групповой игре и совместной 

деятельности; 

 целенаправленное формирование у ребёнка высших психических функций; 

 формирование, расширение и обогащение зоны ближайшего развития через совместную 

деятельность со взрослым, формирование навыков в ведущих видах деятельности, их 

мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляторных компонентов; 
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 формирование поисковых способов ориентировки при выполнении игровых задач и 

создание на основе этого интереса к свойствам и отношениям предметов, к их 

использованию в деятельности, подведение детей к подлинной зрительной ориентировке; 

 развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы (формирование способности к 

волевым усилиям, произвольной регуляции деятельности); 

 психотерапевтическая реабилитация родителей; 

 адаптация детей к коллективу сверстников и чужих взрослых. 

Формы работы: фронтальная, подгрупповая. индивидуальная. 

. Основные цели деятельности групп:  

 организация и содержание коррекционно-педагогического процесса с позиций системного 

подхода,  

 формирование предпосылок интеграции детей с комплексными нарушениями развития в 

образовательную среду и их социализации. 

 целенаправленное формирование различных навыков общения с взрослыми и 

сверстниками в процессе совместной игры и деятельности 

 включение родителей в процесс развития и воспитания детей не только в роли 

помощников, но и в роли активных участников происходящего, формирующих у ребёнка 

познавательные навыки и стимулирующих развитие различных поисковых способов 

ориентировки в окружающем 

 

Принципы построения 

образовательного процесса 

 

             Построение образовательного процесса в МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №108 «Счастливое детство» диктует необходимость создания 

структурно-функциональной модели, спроектированной на основе интеграции 

системного, компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих 

педагогов на овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, 

коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями.  

 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников 

и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 

особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);  

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным 

условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 

формирования социально активной личности, которая является субъектом своего 

развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так 

и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик 

детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке 

методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, педагог-психолог, 

дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно 

проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план 

действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 
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• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 

инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает 

наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной 

методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать 

разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные партнерские 

отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средства. Основная цель образовательного 

учреждения в процессе становления инклюзивной практики — обеспечение условий для 

совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, 

т.е. с разными образовательными потребностями. 

 

  

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 

 

            Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для 

оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо 

соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать 

безбарьерную среду их жизнедеятельности. 

             Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 

работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-

педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию 

отклонений высших психических функций и становление личности ребенка (культурные 

ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, 

детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда.  

              Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей 

характерны моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая 

работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной 

деятельности и режим дня. В режиме дня предусмотривается увеличение времени, 

отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается 

широкое варьирование организационных форм коррекционно-образовательной работы: 

групповых, подгрупповых, индивидуальных.  

         Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация — 

это часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности 

при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает 

родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять 

стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать 

спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями.  

         Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать 

некоторые особенности дидактического материала. В соответствии с возможностями 

детей с ОВЗ определяются методы обучения. При планировании работы используются 

наиболее доступные методы: наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, 

что чем большее количество анализаторов использовалось в процессе изучения материала, 

тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает условия, 
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способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном выборе 

системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом в каждом 

конкретном случае.  

               В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 

проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения.  

              При проектировании индивидуальной программы педагоги опираются на ряд 

принципов:  

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ;  

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом 

усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем разделам 

программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных 

тем;  

• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы 

следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и 

увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется 

путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения 

материала.  

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в 

изучении тем, введение корректировки.  

             Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, 

дающие возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и 

представления об окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих 

особой спецификой развития, предусматривается включение инновационных технологий, 

оригинальных методик, предметов. Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, 

психических нарушений недоступно для усвоения большинство образовательных 

областей, то разрабатываются индивидуальные программы, направленные на 

социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоционального 

поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной 

деятельности, социально-бытовой ориентации.  

               Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых 

сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью 

обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных 

учреждений, программ повышения родительской компетентности. Включение родителей 

в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает поэтапное 

обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными 

заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ.  

 

Адаптированная образовательная программа 

Рекомендуется использовать в воспитательно-образовательном процессе  адаптированную 

программу разработанную и составленную учителем-дефектологом Ибятовой А.М. 

Адаптированная программа составлена на основе примерной программы «От рождения до 

школы»(Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова., М. А. Васильева и др.), Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» авторы 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 

Образовательные области программы дошкольного образования 

       Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем основные 

образовательные области. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

             Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-

коммуникативного развития: 

•  формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе;  

•  формирование навыков самообслуживания;  

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно   

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  

•  формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении.  

             При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и 

осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности.  

           Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 

сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность 

ребенку с ДЦП занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников.  

 

 Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по 

нескольким направлениям:  

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

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

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений;  

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.  

             Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В 

работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

             Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

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

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);  

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться 
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туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, 

полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения 

туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи;  

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

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по 

сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя.  

             Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском 

саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие 

четкой работе организма. Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, 

опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, 

связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» 

несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную 

позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.  

             Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения:  

• пользование общественным транспортом;  

• правила безопасности дорожного движения;  

• домашняя аптечка;  

• пользование электроприборами;  

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

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества).  

               На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние.  

              Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает:  

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе;  

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

уважения к труду;  

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;  

• обучение уходу за растениями, животными;  

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

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.);  

• изготовление коллективных работ;  

• формирование умений применять поделки в игре.  

             Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ 

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

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.  

             Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным 

звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации 

— это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и 
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субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств 

общения.  

          Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на 

близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с 

которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на 

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

реальное использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды 

в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги 

группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

             Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами 

ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются 

следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий;  

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

• развитие внимания, памяти;  

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

             Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

             Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные 

представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, 

вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает 

развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех 

сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при 

организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические 

особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах предъявления 

материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе 

соответствующих форм инструкций. При планировании работы и подборе упражнений 

по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для 

выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.  

              Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного 

восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мел- кой моторики 

рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению навыками 

письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, 

образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы 

ребенок мог увидеть результат своей деятельности.               

              Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы по формированию элементарных 



77 
 

математических представлений следует продумывать объем программного материала с 

учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ОВЗ, интеллектуальными 

нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

                                 Образовательная область «Речевое развитие» 

             Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.  

               Задачи развития речи: 
• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;  

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.   

             Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  

             Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 

отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 

качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими.  

             Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание 

орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности 

речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация).  

             Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 

строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по 

родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных 

типов словосочетаний и предложений).  

              Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи. Развитие диалогической (разговорной) речи. 

Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. 

Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к 

нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать 

самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с 

учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются 

умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога. умений слушать 

и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания 

разных типов.  

              Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 
обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму.  

              Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, 

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями 

между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно 

заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные 

их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В 

связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения 

ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе 

комплексного подхода к их решению создает пред- посылки для наиболее эффективного 

развития речевых навыков и умений.  

             Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка 
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аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со 

всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по развитию речи 

является чтение художественной литературы. Художественная литература, являясь 

сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность 

общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить 

жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в 

раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают 

к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы 

имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной 

речью, развитие языковой способности, речевой деятельности.  

             Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень 

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:  

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей;  

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

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости;  

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  

• организовывать драматизации, инсценировки;  

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур;  

• проводить словарную работу;  

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

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

нарушениями);  

• предлагать детям отвечать на вопросы;  

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует 

осмыслению содержания литературного произведения. 

             Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, 

эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. 

Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для 

каждого ребенка с ОВЗ.  

            Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная 

работа, которая проводится на основе ознакомления с окружаю- щей жизнью. Ее задачи 

и содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и 

предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в 

развитии детского словаря — освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.  

             У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора про- является 

своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее 

поэтапного становления, ограничении возможностей подражательной деятельности, 

наблюдается неадекватность между словом и представлениями о том, что оно означает. 

Поэтому особое внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению 

значений слов, их предметной соотнесенности с объектом действительности.  

            Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области 

необходимо выстраивать индивидуально.  

             Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие 

связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ. Например, 

грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В 

норме дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи 

взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения 

грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание специальных условий — 
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разработок грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического 

материала, включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление 

нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, 

возможно при помощи специалиста, учитель-дефектолога. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

             Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ 

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности . 

            Основные направления работы в данной образовательной области:  

           «Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию 

творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на 

применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.  

            Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных 

возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на 

развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

            «Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, 

пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности 

дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо 

уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов (для 

детей с нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для 

игры на них (для детей с двигательными нарушениями). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

              Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 

семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех 

видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. Для коррекции дефектов двигательного развития с целью оптимального 

формирования основных локомоторно- статичстических функций и развития 

двигательных систем проводятся занятия по ЛФК (лечебная физическая культура), 

которые направлены на мобилизацию всех двигательных возможностей . 

Важной задачей лечебной физкультуры и коррекционной работы является 

включение сформированных двигательных и речевых функций в повседневную 

активность ребенка.  

На занятиях по ЛФК решаются следующие задачи: 

1. Развитие реакций выпрямления и равновесия. 

2. Формирование манипулятивной деятельности рук. 

3. Развитие зрительно-моторной координации. 

4. Включение формирующихся двигательных функций в повседневную двигательную 

активность ребенка. 

5. Предупреждение формирования вторичного двигательного стереотипа, вторичных 

порочных поз и положений. 

             Составной частью комплексной работы по коррекции двигательных функций 

являются занятия по физической культуре. 
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 Целью физического воспитания детей, страдающих церебральным параличом, 

является создание при помощи коррекционных физических упражнений и специальных 

двигательных режимов – предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной 

адаптации к реальным условиям жизни, их интеграции в обществе. 

 На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:  

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений;  

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов;  

• развитие речи посредством движения;  

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности;  

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.  

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между 

детьми.  

Содержание психолого-педагогической сопровождения детей с ОВЗ. 

• организуются коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных 

психических функций (по решению ППк МАДОУ); 

• осуществляется работа по формированию навыков самообслуживания и гигиены у 

детей с двигательными нарушениями; 

• оказывается логопедическая помощь по коррекции речевых расстройств; 

• подобрана мебель, соответствующая потребностям детей; 

• предоставляется ребенку возможность передвигаться по МАДОУ тем способом, 

которым он может, и в доступном для него темпе; 

• проводится целенаправленная работа с родителями детей с ОВЗ по обучению их 

доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 

• формируется толерантное отношение к детям-инвалидам у детей (и их родителей), 

имеющих менее сложные патологии; 

• привлекается персонал, оказывающий физическую помощь детям при 

передвижении по ДОО, принятии пищи, пользовании туалетом и др.; 

• привлечение детей с ОВЗ к участию в совместных досуговых и спортивно-

массовых мероприятиях. 

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный 

процесс ДОО обязательным условием является организация его систематического, 

адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. 
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Цель: создание условий для реализации партнёрских отношений между субъектами 

общественного (в лице центра развития) и семейного (в лице семей дошкольников) 

воспитания через формирование у педагогов и родителей адекватного отношения к 

собственному педагогическому  опыту на основе осознания индивидуально-возрастных 

и познавательных интересов детей, собственных реальных педагогических умений и 

потребностей в овладении новыми образовательными технологиями. 

Задачи: 

 Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки родителей с 

целью повышения качества семейного воспитания детей раннего и дошкольного 

возраста 

Система работы взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Согласно ФГОС ДО (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155   

ФГОС раскрывает, определяет какими должны быть взаимодействия между 

Организацией и семьёй: 

1.2   должны носить личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

1.4 отношения- сотрудничества Организации  с семьёй; 

1.6  организация  обеспечивает  психолого-педагогическую  поддержку  семьи 

и в сфере  повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

2.11.2 Организация учитывает  особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников; 

3.1 6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

3.2.1  оказывает  поддержку  родителям  (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, в  вовлечении семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

3.2.5   взаимодействует  с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

3.2.8 3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы 
4.4 г) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 
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 Внедрить эффективные технологии сотрудничества с родителями в практику 

социально-делового и психолого-педагогического партнёрства 

 Повысить эффективность профилактики и предупреждения семейного 

неблагополучия детей раннего и дошкольного возраста 

 

 

№ Ответственные Форма работы Сроки проведения 

I. Статистическая работа 

 

1. Педагог-психолог - анкетирование родителей; 

- обработка данных, 

составление социального 

паспорта групп. 

Октябрь, 

апрель 

II. Консультативная помощь 

 

1. Педагог-психолог, 

Ст. воспитатель 

«Условия адаптации детей в 

детском саду», 

«Какой возраст является наиболее 

благоприятным при поступлении в 

школу». 

В течение года 

2. Педагог-психолог, 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели  

«Взаимоотношения в семье» 

«Пути преодоления детской 

агрессивности» 

В течение года 

3. Воспитатели  «Характеристика речи детей. 

Профилактика речевых 

нарушений». 

 

Октябрь, 

ноябрь 

«Артикуляционная гимнастика, 

сказки о веселом язычке. 

Упражнения для языка, губ, щек». 

«Играем пальчиками и развиваем 

речь. Формирование правильного 

речевого дыхания. Заикание». 

«Какое заключение может быть 

поставлено ребенку с речевой 

патологией?» 

В течение года 

 

май  

4. Инструктор по 

ФК 

 

«Здоровьесберегающее и 

здоровьеформирующее физическое 

воспитание в ДОУ», 

«Путь к здоровью – без лекарств».  

В течение года 

5. Мед. работники «Проведение закаливающих 

мероприятий в осенне-зимний 

период»,  

«Профилактика вирусных 

заболеваний», 

«Профилактика нарушений осанки 

и плоскостопия». 

В течение года 

III. Организация совместных дел 

 

1. Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Оформление групп к новому 

учебному году, праздникам, 

Октябрь – май 
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подготовка костюмов к 

театрализованным представлениям, 

ремонт детской мебели, 

мероприятия по благоустройству 

участка, выставки совместных 

творческих работ. Организация 

проектной деятельности. 

совместные чаепития, подведение 

итогов «Радуйся моим достижениям 

вместе со мной», «Открытые 

занятия», «Музыкальная гостиная». 

IV. Обучение родителей 

 

1. Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

Родительский всеобуч, заседания 

групповых семейных клубов, 

проведение дней «Открытых 

дверей», посещение родителями 

занятий, индивидуальные беседы, 

оформление фотогазет, 

презентаций. 

Работа консультативного пункта 

«Ваш ребенок идет в школу», 

выставка д/и, пособий, психолого-

педагогической литературы. 

В течение года 
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МАДОУ детский сад общеразвивающего вида №108 «Счастливое детство» 

взаимодействует с социумом (совместная работа с различными организациями 

города): 

- Средняя общеобразовательная школа № 42 – осуществляют совместную деятельность 

в целях реализации системы непрерывного образования, обучения и воспитания детей; 

преемственность между ДОУ и школы в вопросах реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

- ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4" - осуществляет профилактические и 

оздоровительные мероприятия. 

- МБУ ИМЦ – осуществляет оказание научно-методической помощи педагогам, 

организация семинаров, курсов повышения квалификации педагогов, аттестация 

педагогических работников. 

- ГАОУ ДПО ИРО РТ - осуществляет оказание научно-методической помощи 

педагогам.   

- НГПУ – осуществляет оказание научно-методической помощи педагогам  и  

родителям в решении проблем воспитания и обучения дошкольников. 

- НЧПК - осуществляет оказание научно-методической помощи педагогам  и  

родителям в решении проблем воспитания и обучения дошкольников. 

- «Городской дворец творчества детей и молодежи № 1» - участие воспитанников и 

педагогов в городских и республиканских конкурсах. 

- МЦ «Орион» - центр поддержки молодым семьям. 

Театр «Калейдоскоп», «Алина» 

 

 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ ДОУ И СОШ 42 

Цель: Реализация единой линии воспитания,  развития  и образования детей на этапах 

дошкольного и начального школьного образования, придав педагогическому процессу 

целостный, последовательный и перспективный характер в соответствии с ФГОС 

ДО и ФГОС НО. 

Задачи: 

1.Обеспечение преемственности  дошкольного и  начального школьного  образования  

в соответствии с  новыми требованиями  ФГОС ДО и  ФГОС НО. 

 

2.Согласование целей и задач осуществления преемственности на дошкольном и 

начальном школьном уровне. 

 

3.Отбор содержания образования для формирования универсальных предпосылок 

учебной деятельности для детей дошкольного возраста с учётом принципов 

непрерывности образования и психолого-педагогических условий реализации  в 

соответствии с ФГОС  ДО и ФГОС НО. 

 

4.Обогащение организационных форм и методов обучения, как в дошкольной 

организации, так и в начальной школе. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ 
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5.Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса – педагогов, учителей, детей и родителей. 

 

6. Всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей. 

 

7. Оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и 

социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении 

ребенка в школу; 

 

8. Формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. Работа по преемственности дошкольных 

образовательных программ и программ начального общего образования 

осуществляется на основе «Программы преемственности и непрерывности между 

дошкольной ступенью и начальным звеном». Организована специализированная работа 

педагога - психолога с детьми по адаптации детей к дошкольному учреждению, 

социальному развитию, коррекции поведения, подготовке к школе, выявление и 

творческое развитие детей с повышенным уровнем способностей, участие 

воспитанников в городских и республиканских интеллектуальных конкурсах, 

отслеживание поступления детей в школы города. Совместно с завучами начальных 

классов СОШ № 42 и  психологом ДОУ проводится диагностика готовности детей к 

поступлению в начальные классы. Важная функция дошкольного учреждения – быть 

центром, интегрирующим интересы, семьи, гимназии и самого ребенка. 

Сотрудничество специалистов дошкольного и младшего школьного звена создает 

условия для положительного воздействия на учебную мотивацию. 
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Форма работы 

 
 

 

Координация работы  по преемственности в ДОУ и школы 

Педагогические советы, методические объединения, 

семинары, «круглые столы» педагогов ДОУ, учителей 

гимназии и родителей по актуальным вопросам 

преемственности 

М
А

Д
О

У
  

№
1
0
8

 «
С

ч
а
ст

л
и

в
о

е 
д

ет
ст

в
о

»
 

С
О

Ш
 №

 4
2
 

Взаимопосещение воспитателями и учителями школы школьных 

уроков и занятий с детьми в детском саду 

Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и 

учителей 

Взаимодействие психологов гимназии с педагогами ДОУ; 
медицинских работников по обогащению преемственных 

связей 

Проведение дней выпускников в ДОУ 

Совместное со школой комплектование первых классов из 

выпускников ДОУ 

Встречи родителей с будущими учителями 

Анкетирование, интервьюирование и тестирование 

родителей с целью изучения самочувствия семьи 

в преддверии школьной жизни ребенка и адаптации 

к школе 

Планирование и осуществление совместной практической 

деятельности педагогов ДОУ, учителей начальных классов 

и учителей-предметников (праздники, выставки и т.д.) 

спортивные соревнования, экскурсии) 

Родительские тренинги и игровые практикумы для 

родителей детей предшкольного возраста ДОУ 

и родителей детей первоклассников — бывших 

выпускников ДОУ 
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Методическую работу учреждения координируют: 

 совместные педсоветы  

 заседания методического объединения  

 взаимопосещения уроков, занятий 

 открытые просмотры итоговых занятий, уроков 

    В педагогических коллективах детского сада и гимназии сложились традиции, 

которые делают жизнь детей более интересной, эмоциональной, способствуют созданию 

атмосферы взаимного доверия: 

 экскурсия  детей подготовительных групп в школу «День знаний» 

 участие наших  воспитанников при  посвящении первоклассников  в школьников 

 дни здоровья 

 музыкальные вечера  

 фотовыставки 

 посещение  выпускников детского сада в дни каникул мероприятий по плану  

   Особое внимание уделяется организации совместной работы ДОУ - СОШ по 

обеспечению преемственности национального образования, которая включает следующие 

формы:  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
             - ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП. 

     - Материально-техническое обеспечение 
 

 

            - Развивающая предметно – пространственная среда       

            ДОО 

 
        
       - Организация образовательной деятельности 
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Воспитательно-образовательный процесс строится, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ 
родителей.  
Решение программных образовательных задач осуществляется: 

 в совместной деятельности детей и взрослых - в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения); 

 в процессе образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

 в самостоятельной деятельности детей; 


 во взаимодействии с семьями детей по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Содержание совместной деятельности детей и взрослых организуется по комплексно-
тематическому принципу, самостоятельная деятельность детей – в соответствии с 
видами детской деятельности.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и форму 
организации образовательной работы с воспитанниками.  
Освоение образовательных областей осуществляется в соответствии с комплексно-
тематическим планированием, праздниками, сезонностью. Темы помогают 
организовать информацию оптимальным способом, учесть специфику дошкольного 
учреждения. Введение похожих тем в различных разновозрастных группах 
обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 
детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, развитие детей в 
соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 
Методы, средства и формы, используемые педагогами в воспитательно-

образовательном процессе представлены в таблице 1. 

ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ООП. 
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Таблица 1. 
 

МЕТОДЫ, СРЕДСТВА И ФОРМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ 
 
 
 

 Наглядные  Словесные  Практические  Игровые  

 наблюдения;  объяснение;  детское  дидактические игры; 

 показ предметов,  рассказ;  экспериментирование;  игры-драматизации; 

 картин, иллюстраций;  беседа;  решение  проблемных  подвижные игры; 

 использование средств  чтение;  ситуаций;  эпизодические  

 ТСО и ИКТ;  пояснение  проектирование  игровые приѐмы 

 дидактические      (загадки,  упражнения- 

 пособия       имитации, игровые 

        действия и др.) 

  СРЕДСТВА   ФОРМЫ   
 
 
 

 развивающая предметно-   организованная образовательная деятельность 

 пространственная среда;   развлечения, праздники 

 дидактические пособия;   занятия кружка 

 аудиовизуальные пособия;   образовательные проекты 

 наглядные пособия;   экскурсии 

  ИКТ-ресурсы;   игра (сюжетно-ролевая, подвижная, дидактическая и др.) 

 спортивное оборудование   викторины, турниры, КВН… 
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Формы работы с детьми.  
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 
и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 
культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 
опыта и творческого подхода педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 
преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной 
деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 
малышей деятельности.   

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 
группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.   

Формы организации образовательной деятельности 
  

Совместная деятельность  

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьѐй 

Организованная 
образовательная 
деятельность. Праздники. 

Игры. Развлечения. 

Конкурсы. 

Чтение художественной 

литературы, народных 

сказок. Драматизация сказок 

разных народов. Беседы, 

рассказы. Художественное 

творчество. Просмотр фото 

и видео материалов.  

Рассматривание 

иллюстраций. Изготовление 

поделок (атрибуты для 

украшения группы, 

сувениры-подарки). 

Выставки. 

Игровая деятельность 
(сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные, 
подвижные народные игры, 

настольно-печатные). 

Художественное 

творчество. Речевое 

творчество. Рассматривание 

альбомов, детских 

энциклопедий, 

иллюстраций. Изготовление 

поделок. 

Участие в подготовке и 
Проведении праздников. 
Семейные спортивные 

праздники. Конкурсы. 

Выставки семейных 

рисунков, фотоальбомов, 

поделок и др. 

 
Педагоги ДОУ планируют в образовательном процессе формы образовательной деятельности, 
учитывая организованную образовательную деятельность, образовательную деятельность в 
ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность детей и взаимодействие с семьями 
воспитанников. 

 

Методы, технологии, игры, используемые педагогами в работе с детьми: 

 
 технология проектной деятельности 

 информационно-коммуникационные технологии 
 технология деятельностного подхода 

 игровая технология 

 мнемотехника 

 использование пиктограмм по изучению государственных языков 
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Результативность выполнения Программы целиком зависит от создания среды развития 
ребѐнка, в которой дети будут активно развиваться, если будет прослеживаться взаимосвязь 
всех субъектов образовательного процесса. Все узкие специалисты отслеживают развитие 
детей, используя необходимый диагностический инструментарий.  
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Уровень физического развития:  
-соблюдение здоровьесберегающих 

технологий -двигательная 

активность детей -развитие ОВД 
 
-развитие физических качеств 

 

 Уровень усвоения   
 

 программного  
 

 материала:   
 

 -диагностика по  
 

 образовательным 
Результативность 

 

 областям  

 

работы педагогов 
 

 -усвоение детьми  

  
 

 государственных языков  
 

     
 

 

Эффективность 
коррекционно-развивающей 
работы:  
-индивидуально-
личностный подход -
системность  
-привлечение родителей 

 

Состояние здоровья:  
-корригирующая гимнастика 

-утренняя гимнастика -

закаливающие мероприятия -

использование физминуток -

смена деятельности -

гимнастика для глаз -уровень 

здоровья детей 

 
 
 
 
 
Уровень интеллектуального 

развития:  
-развитие 
математических 
способностей - развитие 
психических процессов  
-развитие логики -
развитие связной речи 

 
 
 
 
 

 

Психофизиологическая 

готовность к школе:  
-мотивационная готовность 
к школе -волевая готовность 
к школе  
-интеллектуальная 
готовность -
физическая готовность 
-личностная 
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Материально технические условия, созданные для реализации основной 

образовательной Программы 

 

ДОУ имеется современная информационно–техническая база: электронная почта, доступ 

к сети Интерне, технические средства обучения, музыкальный центр, магнитофоны, 

телевизор, копировальная техника. В ДОУ имеются компьютеры, ноутбуки, дающие 

возможность выполнения современных требований по делопроизводству, 

документоведению, организации педагогической деятельности. Разносторонне 

используются возможности мультимедиа и слайд проектирования. 

Групповые помещения, учебные кабинеты – перечень оборудования 

Групповые помещения 

Перечень оборудования 

Столы, стулья, многофункциональная доска, дидактические игры, игровые модули для 

сюжетно-ролевых игр, книги, обучающие игры, развивающие плакаты строительные 

конструкторы, уголки для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал 

для обучения детей.; художественная литература, педагогическая литература для 

взрослых, игрушки-персонажи. 

Групповые помещения 

Перечень оборудования 

Многофункциональная доска, дидактические игры, игровые модули для сюжетно-

ролевых игр, книги, обучающие игры, развивающие плакаты строительные 

конструкторы, уголки для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал 

для обучения детей. Демонстрационный и раздаточный материал для образовательной 

деятельности детей, художественная литература, педагогическая литература для 

взрослых, игрушки-персонажи. 

Групповые помещения 

Перечень оборудования 
Столы, стулья, многофункциональная доска, дидактические игры, игровые модули для 

сюжетно-ролевых игр, книги, обучающие игры, развивающие плакаты строительные 

конструкторы, уголки для экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал 

для обучения детей, макеты улиц, города и детского сада. Коврик со схематичным 

изображением населенного пункта, включая улицы с дорожными знаками и разметкой, 

строения, ландшафт, игрушки-персонажи 

Музыкальный зал 

Перечень оборудования 

Проекционное оборудование, пианино, синтезаторы, разные виды театра, музыкальный 

центр, набор шумовых музыкальных инструментов, наборы музыкальных 

инструментов, дидактические игры, набор аудио-видео дисков в том числе по ЭРС, 

УМК, игрушки-персонажи, интерактивные игрушки, сюжетные картины, нотные 

сборники, методическая литература и т.д. 

Физкультурный зал  

Перечень оборудования 

Шведская стенка, спортивный развивающий комплекс, детские спортивные тренажеры, 

гимнастические скамейки, мячи разных размеров для игры в волейбол, баскетбол, 

гимнастические палки, маты, мешочки для метания, городки, мини-гольф, спортивный 

инвентарь для общеразвивающих упражнений, оздоровительные дорожки, 

нетрадиционное оборудование из бросового материала, индивидуальные 

гимнастические коврики, хоккейный набор, мягкие модули, сухой бассейн, балансиры, 

степы. 
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Требования к материально-техническим условиям реализации Программы. 
 
 

 
Требования, определяемые 

с санитарно-
эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

 
 
 
 

Требования, определяемые 
в соответствии с правилами 
пожарной безопасности 

 

 
Требования к 
оснащѐнности 

помещений РППС 
 

 

Требования к средствам Требования к материально- 

обучения и воспитания в техническому обеспечению 

соответствии с возрастом и программы (учебно-методический 

индивидуальными комплект, оборудование, 

особенностями развития оснащение (предметы) 

Групповые помещения 

Перечень оборудования 

Атрибуты по ПДД, макеты дорожных знаков, сюжетно-ролевые игры, разнообразный 

материал для изучения ПДД, дидактические игры, методическая литература, 

иллюстрации, книги и журналы. 

Психологический кабинет 

Перечень оборудования  

Психологическая, методическая и справочная литература, программы по развитию 

психических процессов и социально-личностному развитию детей разных возрастных 

групп, анкеты, опросники, тесты для родителей и педагогов, компьютер, сенсорный 

стол, ноутбук, магнитофон, набор видео-аудио дисков, в том числе с материалом для 

релаксации, стол для игр с водой и песком, дидактические и развивающие пособия, 

комплекты материалов для психолого-педагогического обследования детей разных 

возрастных групп, комплект  диагностических материалов определения готовности 

детей к школе, игры для адаптации детей младшего возраста, игры для развития общей 

и мелкой моторике, сенсорного развития, игры по УМК.  

Кабинет татарского языка 

Перечень оборудования  

Методическая и справочная литература, программы по обучению детей татарскому, 

русскому, родному языкам разных возрастных групп, дидактические и наглядные 

пособия, анкеты, опросники, тесты для родителей и педагогов, компьютер, сенсорный 

стол, ноутбук, магнитофон, проекционное оборудование, интерактивная доска, набор 

видео-аудио дисков, дидактические и развивающие пособия, комплекты 

диагностических материалов по освоению детьми программного материала, ИКТ игры 

по обучению детей татарскому, русскому, родному языкам, сюжетные уголки, 

интерактивные игрушки, дидактические, словесные игры по УМК. 
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 РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА ДОУ 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее - предметная среда), 

создаваемая в ДОУ в соответствии с требованиями учетом ФГОС дошкольного 
образования и обеспечивает возможность педагогам эффективно развивать 
индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня 
активности.  
Предметная среда в образовательной организации выполняет образовательную, 
развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 
функции. Но самое главное - она работает на развитие самостоятельности и 
самодеятельности ребенка.  
В ДОУ предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 
корректировке и развитию, т.е. среда является не только развивающей, но и 
развивающейся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, 
пополнятся и обновляется, приспосабливаясь к новообразованиям определенного 
возраста. В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда 
обеспечивает:  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
образовательной организации (группы, участка);   

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 
деятельности;   

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их 
развития;   

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе 
детей разного возраста) во всей группе и в малых группах;   

- двигательную активность детей, а также возможность для уединения.   
Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности образовательного 
процесса. Для реализации содержания каждой из образовательных областей, 
представленных в ФГОС дошкольного образования, подготовлено необходимое 
оборудование, игровые, дидактические материалы и средства, соответствующие 
психолого-возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их 
образовательных потребностей. Вместе с тем предметная среда создается с учетом 
принципа интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для 
реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе 
реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 
деятельности (игровой, двигательной, поисково-исследовательской, изобразительной, 
конструктивной, восприятия художественной литературы, коммуникативной и др.). 
 
При создании предметной развивающей педагоги соблюдают принцип стабильности и 
динамичности предметного окружения, обеспечивающий сочетание привычных и 
неординарных элементов эстетической организации среды; индивидуальную 
комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка.  
Уделяется внимание информативности предметной среды, предусматривающей 
разнообразие тематики материалов и оборудования для активности детей во 
взаимодействии с предметным окружением.  
Правильно созданная предметная среда позволяет обеспечить каждому ребенку выбор 
деятельности по интересам, возможность взаимодействовать со сверстниками или 
действовать индивидуально.  
При реализации образовательной программы дошкольного образования в ДОУ 
предметная развивающая среда отвечает: 

 
 
10

 Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. Организация развивающей в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. - М., 2014 ,  
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Н.Е. Вераксы, Т.С.Комарова, 

Э.М.Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021, 368 стр. 
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критериям оценки материально-технических и медико-социальных условий пребывания 
детей в образовательных организациях,   

- санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организациях.   
Создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 
обеспечивающей реализацию Программы:   
1.Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия   
и без недостатка) целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду и 
обеспечивают реализацию основной общеобразовательной программы в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.   

2. При создании предметной среды учитываются принципы, определенными в 
ФГОС дошкольного образования:   

- полифункциональности: предметная развивающая среда открывает перед 
детьми множество возможностей, обеспечивает все составляющие образовательного 
процесса и в этом смысле является многофункциональной;   

- трансформируемости: данный принцип тесно связан с 
полифункциональностью предметной среды, т.е. предоставляет возможность изменений, 
позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства 
(в отличие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за 
определенным пространством);   

- вариативности: предметная развивающая среда предполагает периодическую 
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 
исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей;   

- насыщенности: среда соответствует содержанию образовательной программы, 
разработанной на основе одной из примерных программ, а также возрастным 
особенностям детей;   

- доступности: среда обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям;   

- безопасности: среда предполагает соответствие ее элементов требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности.   

3. При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная 
специфика и обеспечивает среду, как общим, так и специфичным материалом для девочек 
и мальчиков.   

4. В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования выступают 
общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе.   

5. Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов деятельности 
ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на 
этапе дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 
коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для 
организации двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации 
двигательной активности ребенка.   

6. Материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.   

7. Наиболее  педагогически  ценными  являются  игрушки,  обладающие  следующими   
качествами:   
- Полифункциональностью. Игрушки используются в соответствии с замыслом ребенка, 
сюжетом игры в разных функциях. Тем самым игрушка способствует развитию 
творчества, воображения, знаковой символической функции мышления и др.   
- Возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка пригодны к 
использованию одновременно группой детей (в том числе с участием взрослого как 
играющего партнера) и инициировать совместные действия – коллективные постройки, 
совместные игры и др.;   
-  Дидактическими  свойствами.  Игрушки  несут  в  себе  способы  обучения  ребенка   
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и конструированию,   ознакомлению   с   цветом   и   формой   и   пр.,   содержат  

механизмы программированного контроля, например некоторые электрифицированные и 

электронные игры и игрушки;   
- Принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки 

являются средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к 
миру искусства и знакомят его с народным художественным творчеством.   

8. При подборе материалов и определении их количества педагоги учитывают 
условия каждой образовательной организации: количество детей в группах, площадь 
групповых и подсобных помещений.   

9. Подбор материалов и оборудования осуществляется исходя из того, что при 
реализации образовательной программы дошкольного образования основной формой 
работы с детьми является игра, которая в образовательном процессе задается взрослым в 
двух видах: сюжетная игра и игра с правилами.   

10. Материал для сюжетной игры включает предметы оперирования, 
игрушки – персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства.   

11. Материал для игры с правилами включает материал для игр на 
физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие.   

12. Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 
представлены двумя видами: материалами для изобразительной деятельности и 
конструирования, а также включают оборудование общего назначения. Наличие 
оборудования общего назначения (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, 
магнитные доски, доска для размещения работ по лепке и др.) являются обязательными и 
используются при реализации Программы.   

13. Набор материалов и оборудования для продуктивной (изобразительной) 
деятельности включает материалы для рисования, лепки и аппликации. Материалы для 
продуктивной (конструктивной) деятельности включают строительный материал, детали 
конструкторов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые 
материалы.   

14. Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской 
деятельности включает материалы трех типов: объекты для исследования в реальном 
действии, образно-символический материал и нормативно-знаковый материал. Это 
оборудование создаѐт мотивационно-развивающее пространство для познавательно-
исследовательской деятельности   
(н-р: телескоп, бинокль-корректор, детские мини-лаборатории, головоломки-
конструкторы и т.д.).  

14.1. Материалы, относящиеся к объектам для исследования в реальном 
времени включают различные искусственно созданные материалы для сенсорного 
развития (вкладыши – формы, объекты для сериации и т.п.). Данная группа материалов 
включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети знакомятся с их 
свойствами и учатся различным способом упорядочивания их (коллекции минералов, 
плодов и семян растений и т.п.).   

14.2. Группа нормативно-знакового материала включает разнообразные 
наборы букв и цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы, 
магнитные демонстрационные плакаты для счета и т.д.   

14.3. Материалы и оборудование для двигательной активности включают 
следующие типы оборудования: для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для 
катания, бросания и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений.  
            15.  При  проектировании  предметной  развивающей  среды  учитываются  

следующие  
факторы:  

- психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной 
развивающей среды возможностям и особенностям восприятия, памяти, мышления, 
психомоторики ребенка;   
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- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов 
предметной развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям ребенка, 
условиям комфорта и ориентирования;   

- зрительные ощущения. Учитываются освещение и цвет объектов как факторы 
эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологического комфорта и 
информационного источника. При выборе и расположении источников света учитываются  

следующие параметры: уровень освещенности, отсутствие бликов на рабочих поверхностях, 
цвет света (длина волны);  

- слуховые ощущения. Учитывается совокупность звучания звукопроизводящих игрушек;  
 

- тактильные ощущения. Материалы, используемые для изготовления объектов 
предметной развивающей среды не должны вызывать отрицательные ощущения при 
контакте с кожей ребенка;  

- физиологические факторы;  
 

- антропометрические факторы, обеспечивают соответствие росто-возрастных 
характеристик параметрам предметной развивающей среды.   
16. Следует всячески ограждать детей от отрицательного влияния игрушек, которые:   

- провоцируют ребенка на агрессивные действия;   
- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игры - людям и 

животным), роли которых исполняют играющие партнеры (сверстник и взрослый);   
- вызывают проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве 

которых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и др.);   
- провоцируют игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием;   

- вызывают нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за 
компетенцию детского возраста.  

                                           Финансово-экономическое обеспечение 

Финансовое обеспечение деятельности дошкольного образовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Финансирование в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 106 «Забава» 

осуществляется через бюджетные и внебюджетные средства. Средства, выделенные на 

финансирование детского сада, распределяются на следующие статьи  - питание                                                                                                   

     - заработная плата сотрудникам                                                                                     

     - коммунальные услуги                                                                                           

     - услуги связи, работы по содержанию помещения                                                       

     - оплачиваются все расходы, связанные с обслуживанием здания и прилегающей 

территории. Приобретаются технические средства и мягкий инвентарь. Развивается 

информационная система.  

 

РЕЖИМ ДНЯ.  

 

В понятие «режим» включается длительность, организация и распределение в 
течение дня всех видов деятельности, отдыха, приѐма пищи, в том числе и ООД.  

 

                    Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 
 

Режимы дня разработаны на основе инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Н.Е. Вераксы, Т.С.Комарова, Э.М.Дорофеевой, СП 

2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденный Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 об 

утверждении санитарных правил. Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ от 

18.12.2020 №61573 
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Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При 
построении режима дня руководствуемся    основным    принципом    -    принципом 
соответствия возрастным психофизическим особенностям детей. При  осуществлении  
режимных  моментов  учитываются индивидуальные  особенности ребѐнка (длительность 
сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.п.). Чем ближе к 

 
индивидуальным особенностям ребѐнка режим детского сада, тем комфортнее он себя 
чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 
 
В Программе представлены примерные режимы дня для каждой возрастной группы. Режим 

скорректирован с учѐтом работы учреждения и с учѐтом климата (тѐплого и холодного 

периода). В группах разработаны режимы: на холодный/тѐплый период года.  
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Примерный режим дня холодный  период 

РЕЖИМНЫЕ 

МОМЕНТЫ 
1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа  

Средняя    

группа 

Старшая    

группа 

Подготов. 

  группа 

Прием и осмотр 

детей, утренняя 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

 

6.00 – 7.50 

 

6.00 – 7.55 

 

6.00 – 8.05 

 

6.00 – 8.10 

 

6.00 – 8.15 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

7.50 – 8.30 7.55 - 8.35 8.05-8.35 8.10 – 8.40 8.15 –  8.45 

Игры, 

подготовка к 

организованной 

образовательной 

деятельности 

8.30 – 9.00 8.35 – 9.00 8.35 – 8.50 8.40 – 8.55 8.45 – 8.50 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

По 

подгруппам 

9.00 – 9.30 

9.00 - 9.40 

 

8.50 – 10.10 

 

8.55 – 10.30 

 

8.50 – 10.50 

 

Игры, 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка. 

Подготовка ко 2 

завтраку, завтрак 

(Физкультурное 

занятие на 

воздухе) 

9.30-11.20 

 

 

 

9.40-11.30 

 

 

 

 

 

 

10.10 - 11.50 

 

 

 

 

 

 

10.30 - 12.00 

 

 

 

 

 

  

10.50-12.10 

 

 

 

 

 

  

Возвращение с 

прогулки, игры, 

подготовка к 

обеду, обед  

11.20 -12.00 11.30-12.10  

 

11.50 - 12.30  12.00 - 12.40  12.10-12.50 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.00-15.00 12.10-15.00 12.30-15.00 12.40 - 15.00 12.50 -

15.00 

Подъем, 

воздушные и 

водные 

процедуры игры, 

полдник 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

 

15.00-15.30 

Игры, труд, 

самостоятельная 

деятельность. 

15.30-16.00 15.30 - 16.10 15.30-16.20 

 

15.30 - 16.30 

 

15.30-16.30 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

 

 15.30 – 15.45 15.30 – 16.00 15.30 - 16.00 15.30-16.20 

Подготовка к  

ужину, ужин 

16.00-16.40 16.10-16.40 16.20-16.50 16.30 – 17.00 16.30-17.00 

Игры, 

подготовка к 

прогулке, 

16.40-18.00 16.40-18.00 16.50-18.00 17.00 - 18.00 17.00-18.00 
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Теплый период 

 

 

 

 

 

 

 

прогулка, уход 

детей домой 

Режимные 

моменты 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа  

Средняя    

группа 

Старшая    

группа 

Подготов  

группа 

Прием и осмотр 

детей, утренняя 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность. 

 

6.00 – 8.00 

 

6.00 – 8.05 

 

6.00 – 8.10 

 

6.00 – 8.20 

 

6.00 – 8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00 – 8.40 8.05 - 8.45 8.10 - 8.40 8.20 – 8.50 8.30 –  9.00 

Игры, 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Подготовка ко 2 

завтраку, завтрак 

8.40 – 11.30 

 

 

8.45 – 11.40 

 

8.40 –11.50 

 

 

8.50 -12.00 

 

9.00 – 12.10 

 

 

Возвращение с 

прогулки, 

водные 

процедуры, 

подготовка к 

обеду, 

обед  

11.30 -12.10 11.40-12.20 11.50 - 12.30 12.00 -12.40 12.10 -12.50 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.10-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50– 15.00 

Подъем, 

воздушные и 

водные 

процедуры, 

полдник 

15.00 –15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00 –15.25 15.00 –15.25 

Игры,  труд, 

самостоятельная 

деятельность 

15.25 –16.15 

 

15.25-16.20 

 

15.25-16.25 

 

15.25-16.30 

 

15.25-16.35 

 

Подготовка к  

уплотненному 

ужину, ужин 

16.15 –16.40 16.20-16.45 16.25-16.50 16.30-16.55 16.35-17.00 

Игры, 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

детей домой 

16.40 - 18.00 16.45-18.00 16.50-18.00 16.55- 18.00 17.00- 18.00 
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КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

МАДОУ Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №108 

“Счастливое детство” реализующее Программу, укомплектовано квалифицированными 

руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-

вспомогательным персоналом.  

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, квалификационные 

характеристики которых установлены в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). Право на занятие 

педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46). Педагогический работник 

— физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности (Федеральный 

закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.).  

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников МАДОУ Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития воспитанников №108 “Счастливое детство” реализующих 

Программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, квалификационной категории.  
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Список обязательной литературы 

  

Обр. Используемые программы, методические пособия (основная часть) 
область   

Социаль Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников». Методическое пособие. – М.: 
но- Мозаика – Синтез, 2012. 
коммуни   Губанова  Н.Ф.  «Развитие  игровой деятельности» Система  работы  в  первой младшей  группе 
кативное детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 
развитие Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое воспитание в детском саду». Программа 

 и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 
 Петрова  В.И.,  Стульник  Т.Д.  «Нравственное  воспитание  в  детском  саду».  Программа  и 
 методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 
 Саулина Т.Ф.. Три сигнала светофора. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 
 Веракса  Н.Е.,  Галимов  О.Р.  «Познавательно-исследовательская  деятельность  дошкольников». 
 Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012 
 Дыбина  О.А. «Занятия  по  ознакомлению  с окружающим миром во второй младшей группе 
 детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 
 Дыбина О.А. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе 
 группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 
   Дыбина О.А. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада». 
 Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011 
 Дыбина О.А. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского сада». 
 Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 
 Дыбина О.А. «Ребенок и окружающий мир». Программа и методические рекомендации. – М.: 
 Мозаика – Синтез, 2010.  
 Куцакова  Л.  «Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к 
 школе группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 
   Куцакова  Л.В.  «Занятия  по  конструированию  из  строительного  материала  в  средней  группе 
 детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 
   Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и конспекты 
 занятий М: Мозаика-Синтез,2005 
 КуцаковаЛ.В «Занятия  по  конструированию  из  строительного  материала  в  старшей  группе 

Познава детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 
тельное Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром» Для работы 
развитие с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

 Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  «Занятия  по  формированию  элементарных  математических 
 представлений  во  второй  младшей  группе  детского  сада».  Планы  занятий.  –  М.:  Мозаика  – 
 Синтез, 2010.  
 Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  «Занятия  по  формированию  элементарных  математических 
 представлений в средней группе детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 
 Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  «Занятия  по  формированию  элементарных  математических 
 представлений в старшей группе детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 
 Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  «Занятия  по  формированию  элементарных  математических 
 представлений в подготовительной к школе группе детского сада». Планы занятий. – М.: Мозаика 
 – Синтез, 2012.  

 Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьѐй и родословной. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 
 Соломенникова О.А.  «Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 
 первой младшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 
 Соломенникова О.А.  «Занятия по формированию элементарных экологических представлений во 
 второй младшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 
   Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 
 средней группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 
 Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду». Программа и методические 
 рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

Художес Баранова Е.В., Савельева А.М.. От навыков к творчеству. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 
твенно- Зацепина  М.  Б.  «Музыкальное  воспитание  в  детском  саду».  Методическое  пособие.  –  М.: 
эстетиче Мозаика-Синтез, 2010. 
ское Зацепина М. Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Методическое пособие. – 
развитие М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Зацепина М. Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое пособие. 
 – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. Программа и методические рекомендации. М.: 
 Мозаика-Синтез, 2006.  
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 Комарова  Т.  С.  Занятие  по  изобразительной  деятельности  во  II  младшей,  средней,  старшей, 
 подготовительной группах. Конспекты и планы занятий М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей и 
 педагогов. М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

 Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

 Комарова.  Т.С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Программа  и  методические 
 рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Комарова. Т.С. Школа эстетического воспитания. М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

 Куцакова Л.В.. Творим и мастерим. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

 Ветлугина Н.А.. Музыкальное развитие ребѐнка. - М., 1981  

 Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

 Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с  

 дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

Речевое Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. М: Мозаика-Синтез,2009  

развитие Гербова В. В. Развитие речи в детском саду с 2-3 лет. Наглядно-дидактическое пособие. М: 
 Мозаика-Синтез,2005  

 Гербова  В.  В..Развитие  речи в  детском  саду с  3-4  лет.  Наглядно-дидактическое  пособие.  М: 
 Мозаика-Синтез,2005  

 Гербова В.В.  Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. Планы занятий. – М.: 
 Мозаика – Синтез, 2011.  

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. Планы занятий. 
 – М.: Мозаика – Синтез, 2011.  

   Гербова В.В. Занятия  по  развитию речи в  подготовительной к школе группе  детского сада. 
 Планы занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2012.  

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Планы занятий. – М.: 
 Мозаика – Синтез, 2011.  

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. Планы занятий. 
 – М.: Мозаика – Синтез, 2012.  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации  – М.: 
 Мозаика-Синтез, 2010.  

 Додокина Н.В., Евдокимова Е.С. Семейный театр в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2008 
   Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Гербова В.В., Ильчук Н.П. и др. 
 – М., 2005.  

   Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Гербова В.В.,. Ильчук Н.П. – М., 
 2005.  

   Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – 
 М., 2005.  

 Максаков А.И. Развитие правильной речи ребѐнка в семье. – М.: Мозаика – Синтез, 2008  

Физичес Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. Программа и методические рекомендации. - 
кое М: Мозаика-Синтез,2005  

развитие Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.- М: 
 Мозаика-Синтез, 2010  

 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом  образе жизни у дошкольников.- М: 
 Мозаика-Синтез, 2010  

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М: Мозаика-Синтез, 2010  

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М: Мозаика-Синтез, 2010  

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: 
 Мозаика – Синтез, 2012.  

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 
 2012.  

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 
 2012.  

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. – М.: Мозаика 
 – Синтез, 2012  

 Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Теплюк С.Н., Лямина Т. Г., Зацепина М. Б. Дети раннего возраста в детском саду. Программа и 
 методические рекомендации. М: Мозаика-Синтез, 2005  

 Теплюк С.Н.. Занятия на прогулке с малышами. М: Мозаика-Синтез, 2005  
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 Список  дополнительной литературы 
 

  
 

Образоват
ель 

Используемые программы, методические пособия (часть, формируемая 
участниками образовательных отношений) 

 

ная 
область  

 

  
 

Социально
- Волков Б.С., Волкова Н.В. Учим общаться детей 3-7 лет. – ТЦ Сфера, 2014 

 

коммуника

тив Иванова Н.В., Кривовицина О.Б. Социальная адаптация малышей в саду. – М.: ТЦ Сфера, 2011 
 

ное 

развитие Калинина Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, упражнения. - СПб.: Речь, 
 

 2002. 
 

 
Краснощѐкова  Н.В.  Сюжетно-ролевые  игры  для  детей дошкольного  возраста.  –  Ростов-на-

Дону: 
 

 Феникс, 2008 
 

 
Крюкова  С.В.,  Слободяник  Н.П.  Удивляюсь,  злюсь,  боюсь,  хвастаюсь  и  радуюсь.  

Программы 
 

 
эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста:- М.: «Генезис», 

2007. 
 

 Кукушкина Е.Ю., Самсонова Л.В. Играем и учимся дружить. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 
 

 Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду. – М.: Линка-Пресс, 2009. 
 

 Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах, Казань, 2008 
 

 Цикл занятий для детей дошкольного возраста по обучению правилам безопасного поведения на 
 

 дорогах, Казань, 2009 
 

 
Черемшанцева О.В. «Основы безопасного поведения дошкольников». – Волгоград, Учитель, 

2008 
 

 Якобсон С.Г. Методики к разделу «Социально-личностное развитие». 
 

 Вахрушева Л.Н. Воспитание познавательных интересов у детей 5-7 лет. – М.: Творческий Центр, 
 

 2012. 
 

 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. – М.: Творческий Центр, 2009 
 

 Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. М., 2005 
 

 
Масленникова О.М., Филлипенко А.А. Экологические проекты в детском саду. – Волгоград, 

2009 
 

 Метлина Л.С. Математика в детском саду. – М., 1984 
 

 Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. –М.: Творческий центр, 
 

Познавател

ьно 
2007. 

 

Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. – М.: Новая школа,  

е развитие  

1995  

 
 

 Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ. – М.: Творческий центр, 2012. 
 

 Панова Е.Н. Дидактические игры – занятия в ДОУ. – Воронеж, 2007 (практическое пособие по 
 

 использованию палочек Кюизенера) 
 

 Панова Е.Н. Дидактические игры – занятия в ДОУ. – Воронеж, 2007 (практическое пособие по 
 

 использованию блоков Дьенеша) 
 

 Страунинг А.М.. Росток. – Обнинск, 1996. 
 

 Усенко Ю.В. Использование мнемотаблиц в познавательно-речевом развитии дошкольника 
 

Художеств
енн 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» М.: Издательство Карапуз - дидактика, 2007 

 

о-

эстетическ

ое  
 

развитие Утробина К.К., Утробин Г.Ф.. Увлекательное рисование методом тычка  с детьми 3-7 лет 
 

 
Бобкова  Т.И.,  Красносельская  В.Б.,  Прудыус  Н.Н..  Художественное  развитие  детей  6-7  лет.  

ТЦ Сфера, 2014 
 

  
 

 Кузнецова Е.М. Художественное моделирование и конструирование. Волгоград, 2010. 
 

 Буренина  А.И.  Ритмическая мозаика. – СПб, ЛОИГО,2000 
 

 Камертон, программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. 
 

 Костина.– М.: Просвещение, 2006. 
 

 Каплунова  И.,  Новоскольцева. Ладушки, 2010 
 

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры, 2000 
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 Суворова  Т. Танцуй малыш. – СПб, 2007 
 

Речевое 
Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи.- М.: Вентана Граф, 2010.Власенко О.П. Театр 
кукол и 

 

развитие игрушек в детском саду. Волгоград, 2008 
 

 Григорьева Т.С. Программа «Маленький актѐр». – М.: ТЦ Сфера,2012 
 

 
Доронина Т. Театрализованная деятельность как средство развития детей 4-6 лет. – М.: Обруч, 

2014 
 

 Журова Л.Е. Обучение дошкольников грамоте. М.: Ветана граф, 2011 
 

 Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2009 
 

 Мерзлякова С. Театрализованные игры. – М.: Обруч, 2012 
 

 Сорокина Н.Ф., Миланович Л. Кукольный театр для самых маленьких. – М.: Линка Пресс, 2009 
 

 Сорокина Н.Ф., Миланович Л.. Куклы и дети. – М.: Обруч, 2012 
 

 
Физическо

е  
развитие   

 Глазырина Л.Д. Овсянкина В.А. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста, 
 Москва, Владос, 2000. 
 Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников, Москва, ВАКО, 2007. 
 Ефименко Н.Е. Театр физического развития и оздоровления детей, Москва, Линка-пресс, 1999. 
 Железняк Н.Ч. Желобкович Е.Ф. 100 комплексов ОРУ с использованием стандартного и 
 нестандартного оборудования, Москва, 2009. 

 

Капустина И.В. «Цикл занятий по физической культуре с применением инновационных методов 

и приемов», ИМЦ, Набережные Челны, 2009. 
  
 Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 3-4 лет, Москва, Творческий центр, 2009. 
 Козак О.Н. Зимние игры для больших и маленьких, Санкт-Петербург, Союз, 1999. 
 Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления. М.: Линка-Пресс, 2000 
 Маханева М.Д. С физкультурой дружить - здоровым быть. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 
Подольская Е.И. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет, Волгоград, 

Учитель, 2012. 
   

 Утренняя гимнастика в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 
 Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет, Москва, ГНОМиД, 
 2004.  

 Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 5-7 лет, Москва, ГНОМиД, 
 2004.  

 Хазиахметова Э.М. 100 шагов к здоровью, Набережные Челны, ИМЦ 2012. 

ЭРС 

 
Шаехова Р. К. Региональная образовательная программа дошкольного образования 
«Сөенеч- Радость познания», – издательство «Магариф - Вакыт», 2016. – 191 с. 

  
Зарипова  З.  М.  Методическое  пособие  для  воспитателя  «Татарча  сӛйләшәбез»  по  

обучению 
  татарскому языку. 

учебно-  
Методическое пособие к аудио-приложению «Шома бас» по обучению детей дошкольного 

возраста 
методичес
кий  татарским танцевальным движениям. 
комплект 
по  ―Балалар бакчасында проект эшчәнлеге‖. Методик кулланма. Яр Чаллы, 2012. 

обучению  

Закирова К. В. «На поляне детства»: хрестоматия для воспитателей дошкольных 
образовательных 

гос.языкам 
РТ  учреждений и родителей.- Казань, 2011. 

  
Закирова К. В. «Балачак аланы»: балалар бакчасы тәрбиячеләре һәм әти - әниләр ӛчен 

хрестоматия.- 
  Казан, 2011. 

  
Коломиченко Л. В.,  Югова Л. И.  Блочно- тематический план реализации  «Программы 

социального 
  развития детей дошкольного возраста». − Пермь, 2003. 

  

Бабынина Т.Ф., Хабибуллина И.З., Харисова Н.И.   Воспитание и развитие ребенка 
дошкольного 

  возраста на основе культурно- исторического опыта. − Казань, 2010. 
  Л. Гиззатуллина.  Волшебный клубок. − Казань:  Магариф,  1994. 
  Г. В. Насырова, Т.Ф. Бабынина.  В мире национальных культур.  - Н. Челны, 2008. 
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  Т. Ф. Бабынина.  Традиции  национальных культур.  −Казань, 2006. 
  Нурзия Сергеева «Древо жизни». - Казань 2008. 
  З.Я. Рез «Хрестоматия для детей дошкольного возраста», Москва «Просвещение»,  1990. 
  Сказки татарских писателей. Фируза. Перевод А.Вадюгиной. - Казань, 2003. 

  
Зарипова З. М. «Татарча сӛйләшәбез» Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет, изучающих 

татарский язык 
  с комплектом наклеек. 
  Дополнительный материал:  
  DVD приложение к учебно- методическому комплекту «Минем ӛем» для детей 4-5 лет. 
  Анимационные сюжеты на татарском языке для детей 5-7 лет. Автор Зарипова З.М. 
  Аудио-китап «Татар әкиятләре» (―Сказки на татарском языке‖) 

  
Аудио-приложение  к учебно-методическому комплекту для детей 4-5 лет «Туган телдә 

сӛйләшәбез» 
  CD- диск. 

  
Аудио-приложение к учебно-методическому комплекту для детей 2-3 лет «Туган телдә 

сӛйләшәбез». 

  

Аудио-приложение к учебно-методическому комплекту для детей 3-4 лет «Туган телдә 

сӛйләшәбез». 
  Диск «Танцы народов Поволжья» 
  Мультипликационные фильмы студии «Союзмультфильм» на татарском зыке № 2 
  Мультипликационные фильмы студии «Союзмультфильм» на татарском зыке № 3 
  Мультипликационные фильмы студии «Союзмультфильм» на татарском зыке № 4 
  Мультипликационные фильмы студии «Союзмультфильм» на татарском зыке № 5 

  

Мультипликационные фильмы студии «Союзмультфильм» на татарском языке (Выпуск 
№1). 

  
Хазратова Ф. В. «Туган телдә сӛйләшәбез». Демонстрационный, раздаточный материал дл 

детей татарской группы 3-4 лет. 
   

 

          Хазратова Ф. В. «Туган телдә сӛйләшәбез». Методическое пособие для воспитателей (3-4 

яшь) 
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