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ВВЕДЕНИЕ 

 

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. 

Важным показателем готовности к введению ФГОС дошкольного образования на 

уровне дошкольной образовательной организации является восприятие коллективом 

сложности предстоящих работ по реализации инновационных идей. 

Деятельность МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №123 

«Акчарлак» осуществляется на основе документов: 

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

Федерации». 2.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 №1155. 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013 г. №1014 Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

5. 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. 

6. 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» 

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

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения. 

8. Законом РТ №44 от 28.07.2004 г. «О государственных языках РТ и других языках 

в РТ». 

Основой для разработки образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №123 «Акчарлак» (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 двуязычия, 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В основе работы дошкольной образовательной организации лежит примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Н.А.Васильевой.1 

Основная образовательная программа (далее ООП) МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №123 «Акчарлак» (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 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комарова, Н.А.Васильева. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 

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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Общие сведения об учреждении 
Наименование: Муниципальное Бюджетное Дошкольное Образовательное 

Учреждение «Детский сад № 123 «Акчарлак» 

Учредитель: Муниципальное образование города Набережные Челны. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет Исполнительный комитет муниципального 

образования города Набережные Челны. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 123 «Акчарлак» функционирует с августа 2019 года; расположено в типовом 

здании и рассчитано на 220 мест. Функционирует 12 групп для детей раннего и 

дошкольного возраста. Лицензионный норматив по предельному контингенту - 220 детей. 

Укомплектованность штатов составляет 100%, из них штатных педагогов - 100%. 

В соответствии с требованиями времени и выполнения закона Республики 

Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в 

Республике Татарстан» ДОУ присвоен статус русско-татарского сада. 
 
Полный адрес дошкольного образовательного учреждения: 

субъект РФ: Республика Татарстан 

индекс: 423800 Населенный пункт: город Набережные Челны, улица: 

Раскольникова, здание: 20 

федеральный телефонный код города: 8(8552) телефон: 92-89-19, 92-89-18  

факс: 92 89 19, e-mail: detsad123@inbox.ru 

Руководитель дошкольного образовательного учреждения: 

Ибрагимова Гульчачак Шамилевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:%20detsad123@inbox.ru


9 

 

 

 

 
ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ в соответствии с  

ФГОС дошкольного образования 

(п.1.5. и 1.6 ФГОС дошкольного образования) 
 

 

Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие  

ребёнка дошкольного возраста в адекватных его  

возрасту видах деятельности 
 

 

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). 
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     Принципы и подходы к формированию Программы 
 

 

 

• Принцип развивающего образования (целью которого является развитие 

ребёнка). 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости (отбор 

образовательного материала учитывает зону ближайшего развития, 

применение полученной информации в практической деятельности). 

• Принцип интеграции (содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей). 

• Комплексно-тематический принцип (объединение комплекса видов детских 

деятельностей вокруг единой темы). 

• Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития 

детей. 

• Принцип содействие и сотрудничество детей и взрослых (признание ребёнка 

полноцкенным участником образовательных отношений). 

• Принцип сотрудничества с семьёй. 

• Принцип гендерного подхода. 

• Принцип адаптивности (через адаптивность предметно – развивающей 

среды к потребностям ребёнка) 

• Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

• Принцип учёта особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

• Принцип национально регионального компонента (НРК) 
 
В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно -

исторический и системно - деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерство с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

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. 
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Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

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

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

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

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

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

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

• защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

3Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст.34. п.1.9. 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 
 

ЗАДАЧИ МБДОУ  

«Детский сад общеразвивающего вида №123 «Акчарлак»  

по приоритетным направлениям 

 

• 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. 

 

 

 

Региональный компонент 

 

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. Региональный компонент (далее ЭРС-этнорегиональное составляющее) 

составлен с учетом национальных и региональных особенностей Республики Татарстан, 

который предусматривает следующие направления деятельности ДОУ: 

• 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. 
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 УМК 
 

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: «Минемөем» (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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

4Төбәкнең мәктәпкәчә белем бирү программасы / Р.К. Шаехова - Казань, 2012 
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ВОЗРАСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТИНГЕНТА 

ДЕТЕЙ 

раннего и дошкольного возраста 
 

 

 

 

ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 контингента детей 2-3 лет (I мл.гр.) 
 

Физическое развитие: Дети владеют основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

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

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

х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. 

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

элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются 

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

дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

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

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

3 -м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает 10001500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - 

имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. 

Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и 

различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что 

значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое 

внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса 

к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень 

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень 

невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 



15 

 

 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при 

этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем 

наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления 

становится наглядно - действенная. 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности 

является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не 

слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным 

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

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать 

музыку, выполнять простейшие музыкально - ритмические и танцевальные движения. 

Ребенок вместе с взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

 
ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

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

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

общение становится вне ситуативным. 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. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 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. 

 

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 се-

бя 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 

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. 
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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 вне 

ситуативной. 

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. 

 

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, 
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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! 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 
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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 представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

 

ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

контингента детей 6-7лет (подгот. 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 
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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. 

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. 
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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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 
(п.4.6. ФГОС дошкольного образования) 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ (ПО КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ) И  

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы 

целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, 

ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся 

личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии с 

сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического 

подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, 

задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития 

ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов 

должны проводить педагоги при участии родителей посредством наблюдения за ребенком 

в естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных 

образовательных условиях должна давать педагогу и родителям возможность 

непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их развитии в 

отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и 

фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не должны 

рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в 

человеческой культуре и социуме личности. 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка5. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление) 

(Таблица 1); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности - рисование, лепку, конструирование, требующие 

усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи) (Таблица 2); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) (Таблица 3); 

4) познавательная инициатива - любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родо- видовые отношения) (Таблица 4). 

 

 

5 Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. Наблюдения за развитием детей в дошкольных группах. Пособие для 

дошкольных педагогов и психологов М., 2002 
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Таблица 1 

Творческая инициатива 

 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Активно развертывает 

несколько связанных по 

смыслу условных действий 

(роль в действии), 

содержание которых 

зависит от наличной 

игровой обстановки; 

активно использует 

предметы-заместители, 

наделяя один и тот же 

предмет разными игровыми 

значениями; с энтузиазмом 

многократно воспроизводит 

понравившееся условное 

игровое действие (цепочку 

действий) с 

незначительными 

вариациями. Ключевые 

признаки 

- в рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу 

игровых действий (роль в 

действии); 

- вариативно использует 

предметы-заместители в 

условном игровом значении. 

Имеет первоначальный 

замысел ("Хочу играть в 

больницу", "Я -шофер" и 

т.п.); активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся 

игровую обстановку; 

принимает и обозначает в 

речи игровые роли; 

развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в 

рамках привычных 

последовательностей 

событий), активно 

используя не только 

условные действия, но и 

ролевую речь, разнообразя 

ролевые диалоги от раза к 

разу; в процессе игры может 

переходить от одного 

отдельного сюжетного 

эпизода к другому (от одной 

роли к другой), не заботясь 

об их связности. 

Ключевые признаки 

- имеет первоначальный 

замысел, легко меняющийся 

в процессе игры; принимает 

разнообразные роли; 

- при развертывании 

отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет 

условные действия ролевой 

речью (вариативные 

диалоги с игрушками или 

сверстниками). 

Имеет разнообразные 

игровые замыслы; активно 

создает предметную 

обстановку "под замысел"; 

комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; 

может при этом осознанно 

использовать смену ролей; 

замысел также имеет 

тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи 

(словесное придумывание 

историй), или в предметном 

макете воображаемого 

"мира" (с мелкими 

игрушками-персонажами), 

может фиксироваться в 

продукте (сюжетные 

композиции в рисовании, 

лепке, конструировании). 

Ключевые признаки 

- комбинирует 

разнообразные сюжетные 

эпизоды в новую связную 

последовательность; 

- использует развернутое 

словесное комментирование 

игры через события и 

пространство (что и где 

происходит с персонажами); 

- частично воплощает 

игровой замысел в продукте 

(словесном -история, 

предметном -макет, 

сюжетный рисунок). 
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Таблица 2 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Обнаруживает стремление 

включиться в процесс 

деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без 

отчетливой цели, поглощен 

процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает 

много листов и т.п.); 

завершение процесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос: что ты делаешь? - 

отвечает обозначением 

процесса (рисую, строю); 

называние продукта может 

появиться после окончания 

процесса. 

Ключевые признаки 

- поглощен процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает 

работу, как только 

появляются отвлекающие 

моменты, и не возвращается 

к ней. 

Обнаруживает 

конкретное намерение-цель 

("Хочу нарисовать домик... . 

построить домик... , слепить 

домик") - работает над 

ограниченным материалом, 

его трансформациями; 

результат фиксируется, но 

удовлетворяет любой (в 

процессе работы цель может 

изменяться, в зависимости 

от того, что полу-чается). 

Ключевые признаки. 

- формулирует 

конкретную цель ("Нарисую 

домик"); в процессе работы 

может менять цель, но 

фиксирует конечный 

результат ("Получилась 

машина"). 

Имеет конкретное 

намерение-цель; работает 

над материалом в 

соответствии с целью; 

конечный результат 

фиксируется, 

демонстрируется (если 

удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает 

вещные или графические 

образцы для копирования 

("Хочу сделать такое же") - 

в разных материалах (лепка, 

рисование, 

конструирование). 

Ключевые признаки. 

- обозначает конкретную 

цель, удерживает ее во 

время работы; фиксирует 

конечный результат, 

стремится достичь. 
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Таблица 3 

Коммуникативная инициатива 

 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Привлекает внимание 

сверстника к своим 

действиям, комментирует их 

в речи, но не старается, 

чтобы сверстник понял; 

также выступает как 

активный наблюдатель -

пристраивается к уже 

действующему сверстнику, 

комментирует и 

подправляет наблюдаемые 

действия; старается быть 

(играть, делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в 

выборе, довольствуется 

обществом и вниманием 

любого. 

Ключевые признаки. 

- обращает внимание 

сверстника на 

интересующие самого 

ребенка действия 

("Смотри..."), комментирует 

их в речи, но не старается 

быть понятым; 

довольствуется обществом 

любого. 

Намеренно привлекает 

определенного сверстника к 

совместной деятельности с 

опорой на предмет и 

одновременным кратким 

словесным пояснением 

замысла, цели ("Давай 

играть, делать..."); ведет 

парное взаимодействие в 

игре, используя речевое 

пошаговое предложение -

побуждение партнера к 

конкретным действиям ("Ты 

говори...", "Ты делай..."), 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

может найти аналогичный 

или дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, не 

вступая в конфликт со 

сверстником. 

Ключевые признаки 

- инициирует парное 

взаимодействие со 

сверстником через краткое 

речевое предложение-

побуждение ("Давай играть, 

делать..."); 

- начинает проявлять 

избирательность в выборе 

партнера. 

Инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, 

словесно развертывая 

исходные замыслы, цели, 

спланировав несколько 

начальных действий 

("Давайте так играть... 

рисовать..."), использует 

простой договор ("Я буду..., 

а вы будете..."), не ущемляя 

интересы и желания других; 

может встроиться в 

совместную деятельность 

других детей, подобрав 

подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; 

легко поддерживает диалог 

в конкретной деятельности; 

может инициировать и 

поддержать простой диалог 

со сверстником на 

отвлеченную тему; 

избирателен в выборе 

партнеров; осознанно 

стремится не только к 

реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с 

партнерами. 

Ключевые признаки 

- предлагает партнерам 

в развернутой словесной 

форме исходные замыслы, 

цели; 

- договаривается о 

распределении действий, не 

ущемляя интересы других 

участников; избирателен в 

выборе, осознанно 

стремится к 

взаимопониманию. 
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Таблица 4 

Познавательная инициатива 
 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Замечает новые предметы 

в окружении и проявляет 

интерес к ним; 

активно обследует вещи, 

практически обнаруживая 

их возможности 

(манипулирует, разбирает-

собирает, без попыток 

достичь точного исходного 

состояния); 

многократно повторяет 

действия, поглощен 

процессом. 

Ключевые признаки 

- Проявляет интерес к 

новым предметам, 

манипулирует ими, 

практически обнаруживая 

их возможности; 

многократно воспроизводит 

действия. 

  Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование 

новых предметов (Что это? 

Для чего?); обнаруживает 

осознанное намерение 

узнать что-то относительно 

конкретных вещей и 

явлений (Как это 

получается? Как бы это 

сделать? Почему это так?); 

высказывает простые 

предположения о связи 

действия и возможного 

эффекта при исследовании 

новых предметов, стремится 

достичь определенного 

эффекта ("Если сделать 

так..., или так..."), не 

ограничиваясь простым 

манипулированием; 

встраивает свои новые 

представления в сюжеты 

игры, темы рисования, 

конструирования. 

Ключевые признаки 

- задает вопросы 

относительно конкретных 

вещей и явлений (что? как? 

зачем?); 

- высказывает простые 

предположения, 

осуществляет вариативные 

действия по отношению к 

исследуемому объекту, 

добиваясь нужного 

результата. 

Задает вопросы, касающиеся 

предметов и явлений, 

лежащих за кругом 

непосредственно данного 

(Как? Почему? Зачем?); 

обнаруживает 

стремление объяснить связь 

фактов, использует простое 

причинное рассуждение 

(потому что...); 

стремится к 

упорядочиванию, 

систематизации конкретных 

материалов (в виде 

коллекции); проявляет 

интерес к познавательной 

литературе, к 

символическим языкам; 

самостоятельно берется 

делать что-то по 

графическим схемам 

(лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, 

пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения 

(осваивает письмо как 

средство систематизации и 

коммуникации). 

Ключевые признаки 

- задает вопросы об 

отвлеченных вещах; 

- обнаруживает 

стремление к 

упорядочиванию фактов 

и представлений, способен к 

простому рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическим языкам. 

 

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень - для 4-5 лет, 

3 уровень - для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень проявленных инициатив 

является итоговым уровнем по освоению программы. 
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 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 
• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими; 

• владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 
 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

 

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 лет объём словарного запаса: 45 слова татарского языка. 

В возрасте 6 - 7 лет объём словарного запаса: 60 слова татарского языка. 

 

Перед выходом в школу объём словарного запаса составляет 167 

татарских слов и более 

 

 

 

Психолого- педагогическое сопровождение системы  

оценки результатов освоения программы. 
 

Психолого - педагогическое сопровождение системы оценки включает в себя обеспечение 

результатов освоения программы развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной 

работы с детьми направлено 

на присвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные 

и нравственные ценности 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к 

родной природе, к отечественным традициям и 

праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

- воспитывать уважение и интерес к различным 

культурам, обращать внимание на отличие и сходство 

их ценностей; 

- уважать права и достоинства других людей, 

родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, 
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способствовать гуманистической направленности 

поведения; 

- знакомить детей с поступками людей, защищающих и 

отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений 

товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в 

сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи, 

испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, 

терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, 

столице своей Родины, ее символикой; 

- формировать позицию гражданина своей страны; 

- создавать условия для принятия конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций; 

- формировать оценку нравственных понятий с целью 

педагогического воздействия художественного слова на 

детей, получения первичных ценностных представлений 

о понятиях; 

- совершенствовать свои эмоционально-

положительные проявления в сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, 

соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая 

замысел игры, эмоциональные и ситуативно-деловые 

отношения между сказочными персонажами и героями; 

отражать социальные взаимоотношение между людьми 

в соответствии с их профессиональной деятельностью. 

Развитие        общения        и 

взаимодействия    ребенка    с 

взрослыми и сверстниками: 

- обеспечивать      взаимодействие      с      детьми, 

способствующее их эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, 

принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, 

тепла и понимания; 

- стремиться    к    установлению    доверительных 

отношений с детьми, учитывать возможности ребенка, 

не допуская    ощущения своей несостоятельности: 

приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 

сложных и непонятных действий, при взаимодействии 

находиться   на   уровне   глаз   ребенка,   стараться 

минимально ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку   использовать   чаще,   чем   порицание   и 

запрещение; 

- закладывать   групповые традиции, позволяющие 

учитывать   настроения   и   пожелания   детей   при 

планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со    старшими и 

младшими детьми и людьми пожилого возраста; 

- содействовать становлению социально-ценностных 

взаимоотношений, доброжелательных и равноправных 

отношений между сверстниками; 

- обеспечивать   одинаковое   отношение   ко   всем 

участникам совместной игры, общения; 

- удовлетворять потребности каждого ребенка во 
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внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 

- предотвращать        негативное        поведение, 

обеспечивающее    каждому    ребенку    физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения 

конфликтов; 

- формировать представления о положительных и 

отрицательных   действиях   детей   и   взрослых, и 

отношения к ним. 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности             и 

саморегуляции      

собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации 

досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения, 

обосновывая   свои   действия (свой   выбор) путем 

установления    причинно-следственной   зависимости 

между событиями и природными явлениями. 

Формирование                основ 

безопасности в быту, 

социуме, природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать   чувство   осторожности, развивать 

умения соблюдать осторожность при       работе с 

острыми предметами; оберегать глаза от травм во время 

игр и занятий; 

- объяснять важность хорошего освещения для 

сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с 

незнакомыми животными; 

- предупреждать об опасности приема лекарственных 

препаратов, и свойствах ядовитых растений, игр с 

огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для 

человека и окружающего мира природы ситуациях и 

знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Познавательное развитие 

Развитие любознательности 

и познавательной 

мотивации: 

- развивать умение детей наблюдать и анализировать 

различные явления   и   события, сопоставлять   их, 

обобщать. 

Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания: 

- обогащать    сознание    новым    познавательным 

содержанием (понятиями     и     представлениями) 

посредством    основных    источников    информации, 

искусств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать   развитию   и   совершенствованию 

разных    способов    познания    в    соответствии    с 

возрастными возможностями, индивидуальным темпом 

развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы 

посредством   специальных   дидактических   игр   и 

упражнений. 

Развитие воображения и 

творческой активности: 

- создавать условия способствующие, выявлению и 

поддержанию избирательных интересов, появления 

самостоятельной познавательной активности детей; 

- формировать     познавательные     отношения     к 

источникам информации и начать приобщать к ним; 

- учитывать интересы и пожелания ребенка при 

планировании      и      проведении      познавательно-
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развлекательных и культурных мероприятий в семье и 

дошкольной организации. 

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.) 

- формировать позитивное отношение к миру на основе 

эмоционально-чувственного опыта; 

- совершенствовать общие и частные представления о 

предметах ближнего и дальнего окружения и их 

свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать    представления    о    сенсорных 

эталонах, развивать способность предвидеть 

(прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием   различных   факторов   и   причинно-

следственных связей, 

- способствовать     осознанию     количественных 

отношений   между   последовательными   числами   в 

пределах   первого   десятка, определению   состава 

любого числа первого десятка из двух меньших чисел; 

совершенствованию     счетных     и     формированию 

вычислительных навыков, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания; 

- развивать потребность в использовании различных 

способов обследования в познании окружающего; 

- содействовать процессу осознания детьми своего 

«Я», отделять себя от окружающих предметов, действий 

с ними и других людей; 

- содействовать      формированию      способности 

самопознанию на основе широкого использования 

художественной деятельности; 

- развивать представления детей о себе в будущем, 

используя фантазирование; 

- развивать способность определять основание для 

классификации, классифицировать предметы по 

заданному основанию. 

Планета Земля в общем доме 

людей, об   особенностях   её 

природы, многообразии стран 

и народов мира: 

- формировать представление о взаимоотношениях 

природы и человека, доступное детям постижение 

системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию ответственного бережного 

отношения к природе; 

- развивать чувство ответственности за свои поступки 

по отношению к представителям живой природы. 

Речевое развитие 

Владение речью как 

средством общения 

- побуждать детей употреблять в речи слова и 

словосочетания в соответствии с условиями и задачами 

общения, речевой и социальной ситуацией, связывать 

их по смыслу; 

- вводить в речь детей новые слова и понятия, 

используя информацию из прочитанных произведений 

художественной литературы. 

Обогащение активного 

словаря 

- расширять, уточнять и активизировать словарь в 

процессе    чтения    произведений    художественной 

литературы, показывая детям красоту, образность, 

богатство русского языка; 
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- обогащать словарь детей на основе ознакомления с 

предметами        и        явлениями        окружающей 

действительности; 

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и 

родовые понятия; 

- расширять и активизировать словарь через синонимы 

и антонимы (существительные, глаголы, 

прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов 

через синонимы и антонимы; 

- поощрять   стремление   детей   подбирать   слова-

синонимы для более точного выражения смысла и 

эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и 

побуждать использовать в своей речи для более точного 

и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-

омонимами и с фразеологическими оборотами 

Развитие                   связной, 

грамматически      правильной 

диалогической                      и 

монологической речи 

- побуждать   детей   употреблять   в   речи   имена 

существительные      во      множественном      числе, 

образовывать      форму      родительного      падежа 

множественного числа существительных; 

- побуждать детей согласовывать прилагательные с 

существительными (в роде и числе), использовать 

глаголы      в      повелительном      наклонении      и 

неопределенной форме; 

- упражнять    в    употреблении    притяжательного 

местоимения «мой» и в правильном употреблении 

предлогов, выражающих пространственные отношения 

(на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

 - упражнять   в   словообразовании   при   помощи 

суффиксов (- ищ, -иц, -ец-) и приставок; 

- поощрять стремление детей составлять из слов 

словосочетания и предложения; 

- обучать составлению и распространению простых 

предложений за счет однородных членов: подлежащих, 

определений, сказуемых; 

- способствовать появлению в речи детей предложений 

сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по 

цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные). 

Развитие связной 

диалогической и 

монологической речи 

- вырабатывать у детей активную диалогическую 

позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения 

диалога (умение слушать и понимать собеседника; 

задавать вопросы и строить ответ; 

- способствовать освоению ребенком речевого этикета 

(приветствие, обращение, просьба, извинение, 

утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами 

отдельных     объектов     и     построению     связных 

монологических высказываний повествовательного и 
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описательного типов; 

- упражнять       детей       в       восстановлении 

последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему   и 

структуру   повествования: зачин, средняя   часть, 

концовка. 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры 

речи, фонематического слуха 

- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

- формировать правильное звукопроизношение; 

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по 

пяти   позициям (губы-зубы-язык-голосовые   связки-

воздушная струя); 

- познакомить с понятием «гласные -согласные 

звуки», «твердые-мягкие согласные звуки». 

- развивать   речевой   слух (фонематического   и 

фонетического восприятия); 

- познакомить со слоговой структурой слова; 

- учить определять количество слогов в словах; 

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, 

темп, тембр и громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и 

помогать преодолевать ошибки при формировании 

правильного    словопроизношения    в    правильном 

постановке ударения при произнесении слов. 

Формирование            звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в 

разных позициях (начало, середина, конец слова); 

- упражнять   в   умении   анализировать   слоговую 

структуру     слова (определять     количество     и 

последовательность слогов в словах); 

- упражнять в умении проводить слого- звуковой 

анализ слов.       Упражнять       в       умении       

определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении предложений по слова. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия     и     понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного) и мира 

природы 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства; 

- воспитывать у детей уважение к искусству как 

ценному общественно признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, 

интеллектуального компонента восприятия детьми 

произведений искусства, опираясь как на их 

чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического 

отношения к окружающему 

миру 

- вызывать интерес к произведениям искусства, 

предметному миру и природе; 

- развивать способность наслаждаться 

многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, 

отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, 

снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном 

общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и 

оттенков, звуков, красоты, пластики движений, 

выразительности слова; 
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- развивать воображение, образное мышление, 

эстетический вкус при восприятии произведений 

искусства и природы. 

Формирование элементарных 

представлений о       видах 

искусства 

- формировать элементарные представления о 

видах искусства: архитектуре, изобразительном 

искусстве (графика, живопись, скульптура),

 декоративно-прикладном искусстве, литературе 

(лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), 

музыкальном искусстве (песня, танец, марш) 

театральном, фото - и киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными 

фольклорными произведениями, произведениями 

писателей-носителей национального языка или 

писателей - жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться 

многообразием форм, красок, звуков, красотой 

движений, образностью и богатством русского, 

татарского, родного языка. 

Стимулирование 

сопереживания     

персонажам художественных 

произведений 

- содействовать накоплению опыта восприятия 

произведений искусства и эмоциональной отзывчивости 

на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства 

почувствовать восхищение силой человеческого духа, 

героизмом, отношением к родителям, природе и др.; 

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать 

эстетическую оценку произведениям искусства. 

Реализация самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно- модельной, 

музыкальной, и др.) 

- обращать внимание на средства выразительности, с 

помощью которых деятели искусства передают 

состояние природы, характер и настроение своих 

героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать формированию у детей практических 

навыков     в     художественно-эстетических     видах 

деятельности; 

- обогащать и расширять художественный опыт детей, 

поддерживать и направлять эмоционально-

эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных 

видах искусства; 

- учить добиваться выразительной передачи образа 

через форму, строение, пропорции, детали, звуки, 

движения, жесты, мимику и др. 

Физическое развитие 

Приобретение опыта в 

следующих видах поведения 

детей: двигательном, в том 

числе связанном с 

выполнением упражнений, 

направленных на развитие 

таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

способствующих правильному 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию 

различных неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о 

различных видах физических упражнений спортивного 

характера; 

- целенаправленно развивать физические качества 

(скоростные, скоростно- силовые, силу, гибкость, 

ловкость и выносливость); 
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формированию опорно-

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем 

ущерба организму 

- развивать    координацию    движений, чувства 

равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную 

реакцию, силу и гибкость; 

- обеспечивать   тренировку   мелкой   мускулатуры 

тонких движения рук через специально подобранные 

комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного 

выполнения детьми всех гигиенических процедур и 

навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных 

занятиях физической культуры. 

Выполнение основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны) 

- Развивать основные движения во время игровой 

активности детей: 

- Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, 

спиной вперед; с закрытыми глазами (4 - 6 м); по узкой 

рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в 

разных построениях; совершая различные движения 

руками). 

- Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-

турецки; сидя спиной по направлению движения и т.п.),   

спиной   вперед,   сохраняя   направление   и равновесие; 

по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; 

пробежки под вращающейся скакалкой по одному и 

парами. 

- Прыжки   (подпрыгивания   на   месте   разными 

способами  -  с  поворотами  кругом,  смещая  ноги 

вправо-влево; в сочетании с различными положениями 

и движениями рук; прыжки сериями по 30 - 40 прыжков 

( 2 - 3  раза), на двух и на одной ноге, с продвижением  

вперед   (много скоки);   через   линии, веревку,   

невысокие   предметы;   вверх   из   глубоко приседа; 

боком с опорой руками на предмет; через длинную   

вращающуюся   скакалку;   через   большой обруч, как 

через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на 

больших гимнастических мячах (гимниках): 

повороты вокруг себя, поочередный подъем ног, 

постановка стоп на мяч и т.д.). 

- Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о 

землю и ловля его одной и двумя руками, то же с 

хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из 

одной руки в другую, с отскоком от пола; 

перебрасывание мяча друг другу из разных исходных 

положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя 

на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание 

набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о 

землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание 

мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и 

вертикальную цели с расстояния 4 - 5 м, в движущуюся 

цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой на 5 - 8 м. 

- Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по 
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гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, 

используя одноименный и разноименный способы 

лазания; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали; лазание по 

веревочной лестнице, скалодрому). 

- Упражнения для мышц головы и шеи (плавно 

выполнять движения головой, рисуя в воздухе цифры от 

1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на голове 

разнообразные предметы (расстояние 6 - 10 м). 

- Упражнения для мышц рук и плечевого пояса 

(поднимать, разводить, сгибать, вращать, выпрямлять 

руки из разных исходных положений одновременно и 

попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно 

пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч 

перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье 

руки). 

- Упражнения для мышц туловища (наклоняться 

вперед, в стороны, назад из различных исходных 

положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 

оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; 

лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, 

пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; 

лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки 

ног и удержаться в таком положении; лежа на животе 

прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя 

руки в стороны). 

- Упражнения для мышц брюшного пресса и ног 

(выставлять ногу вперед на носок скрестно; на носок- на 

пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая 

носки ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, 

стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони 

вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в 

стороны из положения ноги врозь, перенося массу тела 

с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать   ее   на   

полу;    пытаться   рисовать, удерживая карандаш 

пальцами ног). -  Самостоятельные построения и 

перестроения: в шахматном   порядке; расчет   на 

«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; 

из построения парами в колонну по одному 

(«цепочкой»). 

Формирование начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами; становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере 

- развивать у детей умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и выполнять 

упражнения. 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни (в 

- содействовать формированию у детей привычки к 

здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей 
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питании, двигательном 

режиме, закаливании, при 

формировании полезных 

привычек и др.) 

в вопросах, связанных с формированием их здоровья, 

занятиями спорта. 

 

 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФОРМ СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 
 

 

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 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ В  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

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 

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. 

Метод     иллюстраций 

предполагает   показ   детям 

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 
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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 

образовательной 

деятельности, 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 

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, 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 



38 

 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода -показать 

образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

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 

образовательным областям 

- Основные направления деятельности педагога-психолога 

- Коррекционная работа в ДОУ с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) 

- Система   работы   взаимодействия   с   семьями 

воспитанников 

- Работа с социумом 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «Физическое развитие»4 

 

Цель: гармоничное физическое развитие детей 
 

Задачи физического развития в соответствии  

с ФГОС дошкольного образования 

(ФГОС дошкольного образования п.2.6) 

 •   Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

- двигательной, направленной на развитие координации и гибкости; 

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук; 

- связанных с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами. 

• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

• Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

 

 
Задачи образовательной области 

«Физическое развитие» в соответствии с региональным компонентом 

(Региональная программа дошкольного образования, Р.К.Шаехова) 

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; 

- совершенствование физического развития детей через национальные 

праздники, народные игры. 

 

 

 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комарова, Н.А.Васильева. Образовательная область «Физическое развитие». - М.: МОЗАИКА 

-СИНТЕЗ, 2014 г. 
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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, фонематического 

слуха. 

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

• Формирование    звуковой    аналитико-синтетической    активности    как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

 
Задачи образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с 

региональным компонентом 

(Региональная программа дошкольного образования, Р.К.Шаехова)  

Использование 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. 

 

 

 

 

 
5Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комарова, Н.А.Васильева. Образовательная область «Речевое развитие». - М.: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2014 г 
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УМК по обучению детей татарскому,  

родному языку 
 

Содержание УМК «Туган телдә сөйләшәбез»  

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

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. II 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. 

 

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

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

 

УМК «Туган телдә сөйләшәбез» разработан для: 

• первой младшей группы 

• второй младшей группы 

• средней группы 

• старшей группы 

• подготовительной к школе группы.  

 

УМК методические пособия по обучению родному (татарскому) языку и развитии 

речи детей дошкольного возраста включает: 

➢ Пояснительная записка 

➢ Тематический план деятельности 

➢ Краткое содержание организации деятельности 

➢ Конспекты интегрированной деятельности:  

- Первая младшая группа - 106  

- Вторая младшая группа - 72  

- Средняя группа - 72  

- Старшая группа - 98  

- Подготовительная группа - 100 

➢ Диагностический материал в каждой возрастной группе 

➢ Рабочая тетрадь в средней группе 

➢ Аудиозаписи, серии картин 

 

Перспективный план разработан в соответствии с тематическим принципом: 

 
Первая младшая группа: - Детский сад 

- Осень 

- Я-Человек 

- Мое окружение 

- Зима 

- Новый год 

Вторая младшая группа: - До свидания, лето! Здравствуй, детский сад! 

- Осень 
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- Я и моя семья 

- Минем йортым, минем шәһәрем 

- Новый год 

- Зима 

- День защитников Отечества 

- Восьмое Марта 

- Народные жемчужины 

- Весна 

- Лето 

Средняя 

группа: 

- День знаний 

- Осень 

- Я человек этой Земли 

- Мой город, моя страна 

- Новый год 

- Зима 

- День защитника Отечества 

- Восьмое Марта 

- Народные жемчужины 

- Весна 

- День Победы 

- Лето 

Для старшей и 

подготовительной 

группы УМК разработан 

на основе проектной 

деятельности 

В старшей группе: 

- 36 проектов 

В подготовительной группе: 

- 31 проект 

Эти проекты отражены в комплексно-тематическом плане 

Также использовали 

методику И.Н. 

Мурашковской 

составления рассказа по 

картине 

- Мой детский сад 

- Я люблю тебя, Татарстан! 

- Здоровье - богатство 

- Здравствуй, школа! 

- Солнечная система 

- Хлеб - всему голова 

- Моя семья, мой дом 

- Мы сильны дружбой 

- Творчество Абдуллы Алиша и т.д. 

Серия 

картин 

- Картины в формате А3:  

   *Сюжетные 

   *По содержанию художественной литературы  

- Картинки в формате А4  

- Раздаточные картинки в формате А5 

- Маски 

- Рисунки   для   работы   на   фланелеграфе   или коврографе 

- Мозаичные рисунки 

Средства приемы 

развития 

- Пальчиковые игры 

- Игры, танцы с предметами 

- Использование музыки 

- «Живые картинки» 

- Активизация детей 

- Картины 

- Наблюдения    за    сезонными    изменениями    в процессе 

экскурсий на природу; 

- Проведение учебно-речевых ситуаций в процессе 

самостоятельной       бытовой       и       трудовой 
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деятельности; 

- Экскурсии с целью наблюдения за трудовой 

деятельностью взрослых; 

- Составление диалогов, связных высказываний по 

произведениям татарских и русских художников, 

описывающих   природу, татарский   интерьер, людей, 

животных, растительный мир Татарстана; 

- Просмотр    мультипликационных    фильмов    на 

татарском языке и их обсуждение; 

- Слушание доступных для понимания татарских народных 

сказок, песен, отрывков из спектаклей на   татарском   

языке, татарской   классической музыки; 

- Использование словесных поручений; 

- Специально организованные речевые ситуации 

 
Организованная деятельность детей включает следующие виды: 

- Познавательная деятельность  

- Речевая деятельность 

- Художественно-эстетическая деятельность 

 

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; 

- 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. 

 

Содержание УМК «Изучаем русский язык» 

(автор Гаффарова С.М.) 
 

В современных условиях развития общества русский язык становится обязательным 

компонентом обучения не только в школе, но и в национальных дошкольных 

образовательных учреждениях. Раннее обучение русскому языку создает прекрасные 

возможности для того, чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию 
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республики Татарстан и России, уважение к языку и культуре русского народа, 

способствует развитию коммуникативно-речевого такта. 

Вопросы, связанные с обучением второму языку дошкольников, являются сегодня 

предметом широких дискуссий, поскольку, раннее детство (4 года) рассматривается 

специалистами как наиболее благоприятный период для овладения языками 

(Е.И.Негневицкая, В.С. Мухина, Н.Д.Гальская, З.Я.Футерман и др.). Однако, как 

показывает практика, процесс обучения русскому языку дошкольников не принес пока 

должных результатов в силу разных причин: 

- не разработана методика обучения дошкольников с 4-х лет русскому языку; 

- предложенные пособия рекомендуют изучение русскому языку, начиная с старшей 

группы (5 лет), но не разработана система занятий, составленных с учетов 

преемственности между детским садом и школой; 

- отсутствует должное методическое обеспечение; 

- нехватка специально подготовленных кадров. 

Русский язык является вторым для маленьких граждан Татарстана, родившихся в 

семьях, где основным языком является не русский, а какой-нибудь другой, например, 

татарский язык. 

Существует запрос на организацию специального обучения русскому языку, начиная 

с маленького возраста. Настоящее пособие призвано помочь родителям и воспитателям 

быть проводниками в мир двуязычия. 

Одним из важных аспектов обучения и воспитания нерусских детей, подготовки их к 

обучению в школе является приобщение их к русскому языку, к русской культуре. 

Основной задачей изучения русского языка является: 

- формирование первоначальных умений и навыков практического владения 

русским языком в устной форме. 

В процессе обучения дети должны: 

- научиться воспринимать и понимать русскую речь на слух; 

- говорить по-русски в пределах доступной им тематики, усвоенных слов, 

грамматических форм, синтаксических конструкций и несложных образцов связной речи. 

Весь курс обучения русскому языку призван способствовать формированию у детей 

навыков общения в ситуациях, естественных для детей дошкольного возраста. 

Занятия по обучению русскому языку являются органической частью воспитательно-

образовательной работы, осуществляемой в детском саду, и активно содействует решению 

задач нравственного, физического, трудового и эстетического воспитания дошкольников. 

 
По окончании обучения дети должны: 

Аудирование - понимать и выполнять просьбы воспитателя, относящиеся к 

ведению   ОД, организация   различных   форм   игровой   и 

обслуживающей деятельности в   соответствии   с тематикой 

речевых ситуаций, определенных для каждого возраста, 

- понимать   на   слух   речь   воспитателя   в   учебно-игровых 

ситуациях; 

Говорение - уметь отвечать на вопросы, 

- формировать просьбы, обращаться к воспитателю и своим 

товарищам в пределах примерных ситуаций общения, 

- уметь высказываться в соответствии с игровой ситуацией в 

объеме 1-2 фраз, 

- уметь использовать считалки, рифмовки, 

- уметь составить простой рассказ, 

- знать потешки, стихотворения, песни. 

 

Последовательность реализации основных закономерностей: 
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- весь курс обучения русскому языку должен быть сориентирован не только на 

формирование практических навыков и умений, но и на более полную реализацию 

воспитательно- образовательного развивающего потенциала русского языка. Поэтому уже 

на 1 году обучения детям предлагаются материал и задания, способствующие развитию 

воображения, воспитанию навыков культуры; 

- в процессе обучения русскому языку важно научить ребенка сопереживать, жалеть, 

сочувствовать, понимать, помогать. Поэтому во многих ситуациях, моделируемых с 

помощью настоящего пособия, дети должны, например, помочь сказочным героям, друг 

другу, т.е. они ставятся в условие выбора положительного морального действия; 

- процесс обучения русскому языку в детском саду характеризуется 

коммуникативной направленностью. Усиление коммуникативной направленности 

обучения осуществляется за счет ведения сказочных персонажей, использования ролевых 

игр. 

Процесс обучения русскому языку в детском саду представляет собой совместную 

деятельность воспитателя и детей. 

 

Задача воспитателя: 

- сделать все возможное, чтобы заинтересовать и поддерживать интерес ребенка на 

протяжении всех лет обучения, путем использования естественной среды и путем 

создания искусственной языковой среды и разнообразия коммуникативных задач. 

Процесс обучения русскому языку будет эффективным, если он строится с учетом 

возрастных особенностей детей. У детей дошкольного возраста преобладает 

непроизвольный вид внимания и памяти. Это значит, что они хорошо запоминают то, что 

им интересно. 

Поэтому каждое занятие должно быть праздником для детей - праздником общения 

на русском языке с воспитателем, друг с другом, со сказочными персонажами. Этому 

призваны помочь предложенный в сборнике интересный сюжет занятия, разнообразные 

пальчиковые, подвижные, дидактические игры, интересные физкультминутки, музыка, 

варьирование приемов и средств обучения. 

 

 
Обучение устной 

речи 

Обучение говорению и аудированию осуществляется только в 

общении, которое протекает в форме диалога воспитателя с 

ребенком, диалога детей с игрушками по ходу игры, со сказочными 

персонажами и т.д. 

Все речевые образцы, предназначенные для говорения и 

аудирования, вводятся в игровых ситуациях, в ситуациях 

каждодневного общения. 

Обучение диалогической речи направлено на развитие умений 

задавать вопросы и отвечать на них, выражать согласие и 

несогласие. 

Постоянно действующими героями в данном пособии являются 

Медвежонок - Мишутка, девочка Маша, Настя, Зайчик, Собачка 

Филя, Петрушка, Незнайка и др. 

Овладение устной речью проходит с помощью активного 

использования игры как методического приема. 

Обучение 

фонетической, 

грамматической и 

лексической 

сторонам устной 

речи 

Имитация или подражание, когда дети учатся произносить звуки и 

звукосочетания, подражая воспитателю; Объяснение и показ 

артикуляции; 

Сопоставление звуков русского языка со звуками родного языка. 

С целью преодоления фонетических трудностей в старшем 

дошкольном возрасте воспитатель может проводить упражнения 

типа «фонетической зарядки». 
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Обучение лексической стороне речи строится с опорой на 

наглядность: игрушки, картинки, изображение действий, жесты, 

мимика. Словарный запас включает лексику по темам, хорошо 

известным детям в их повседневной жизни («Игры и игрушки», 

«Семья», «Дом», «Животные» и т.д.). 

Отобранная лексика носит конкретный характер. В основном дети 

узнают названия предметов материального мира, названия 

типичных действий и признаков предметов, которые им уже 

знакомы на родном языке. 

Лексика вводится постепенно большими тематическими группами 

и отрабатывается в различных играх. Слова вводятся не 

изолированно, а в сочетании с другими словами или в осмысленной 

ситуации в игре. 

 
Важным является соблюдение этапности речевых навыков и умений. Ребенок 

воспринимает новое языковое явление, воспроизводит под руководством воспитателя, 

включает это языковое явление в свою речь в процессе игр, заданий, речевых упражнений. 

Воспитательно- образовательный процесс обучению детей русскому языку 

предлагаем организовать следующими способами: 

- ведется специальное обучение на занятиях 3 раза в неделю, в I или II половину дня, 

длительность занятий от 15 до 30 минут, в зависимости от возраста детей; 

- в режимные моменты, в ходе свободных игр, в непосредственном общении с 

детьми коммуникативно вводятся и ситуативно активизируются речевые конструкции 

разговорной речи; 

- индивидуально, с малой группой, с подгруппой, со всей группой ведутся беседы по 

интерактивным играм и игрушкам, иллюстрированным книгам, рассматривают игрушки, 

играют в настольно-печатные игры (типа лото и др.); 

- перед едой, перед сном читают, обсуждают, выучивают стихи и песенки, слушают 

русскую народную, детскую, классическую музыку; 

- детям показывают спектакли кукольного театра, играют в подвижные игры на 

русском языке; 

- занятия разными видами деятельности (в частности, музыкальное, физкультурное 

занятия, ручной труд) можно проводить, чередуя русский и родной языки. 

- в детском саду проводятся праздники, связанные с русским языком и культурой. 

Пособие «Изучаем русский язык» направлено на воспитание интереса к овладению 

русского языка, развитию активной и пассивной речи. 

Эти рекомендации адресованы воспитателю детского сада, обучающему 

русскому языку детей средней (4-5 лет), старшей (5-6), подготовительной к школе (6-

7 лет) групп. 

Практическое пособие «Изучаем русский язык» составлено на основе действующих 

программ по русскому языку: Программа по обучению русскому языку. Издательство 

«Магариф», 2009, «Двуязычный детский сад» Программа и основные условия ее 

реализации. Центр инноваций в педагогике. Москва, 1996, «Русский язык для старших 

групп национальных детских садов РСФСР. Министерство просвещения РСФСР, 1987). 

Материал пособия организован по возрастам и по темам. Изложение материала для 

каждой возрастной группы начинается с примерного распределения, материала по темам, 

формулировки задач, которые будут решаться воспитателем по ходу работы над темой. 

Затем приводятся необходимые наглядные пособия. 

Для среднего и старшего дошкольного возраста разработаны подробные планы двух 

занятий каждой недели. Некоторые занятия включают выполнение заданий в рабочих 

тетрадях, которые будут включены в УМК по обучению детей русскому языку. Третье 

занятие воспитатель планирует по своему усмотрению, используя пройденный материал и 

учитывая степень его усвоения детьми своей группы. 
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Содержание УМК «Говорим по-татарски»  

(авторы Зарипова З.М., Кидрячева Р.Г., Исаева Р.С.) 
Основные задачи: 

- формирование первоначальных умений и навыков практического владения татарским 

языком в устной форме, 

- формировать мотивацию учения ребенка, активизировать в речи слова, обозначающие 

предмет, признак предмета и действие; 

- способствовать умению составлять небольшие рассказы по серии ситуативных картинок 

с одним действующим лицом, сюжетной картине или из личных наблюдений ребенка. 

Проект состоит из трех частей: 

- «Минем өем» (для средней группы), 

- «Уйный-уйныйүсәбез» (для старшей группы), 

- «Мәктәпкәилтәюллар» (для подготовительной к школе группы). 

Рабочая тетрадь является одним из основных компонентов УМК «Говорим по-

татарски», предназначающие для детей 4-5 лет, делающие первые шаги в мир татарского 

языка. Творческая тетрадь поможет: ребенку усвоить лексику татарского языка, закрепить 

речевой материал, привлечь родителей активно включиться в процесс развития своего 

малыша. В рабочей тетради даны задания на называние, обобщение и сравнение 

предметов на определение их величины, размера, количества. 

Программа принциплары. 

Коммуникативлылык принцибы - балаларны татар телен аралашу чарасы буларак 

куллануга әзерләүгә корылган. Телне фән буларак түгел, ә аралашу чарасы буларак 

өйрәтү. 

Интеграция һәм дифференциация принцибы - һәр сөйләм төренең үз үзәнчәлеген 

исәпкә алу, тәрбияче сөйләмен техник чаралар ярдәмендә (аудио-, видеоязмада) тыңлау 

(аудирование), тел үзәнчәлекләрен төрле күнегүләрдә бирү, балаларның диалогик 

сөйләмен үстерү; 

Күрсәтмәлелекпринцибы - тел өйрәтүне көндәлек тормыштагы һәр төрле эшчәнлеккә 

бәйле рәвештә, аларның тирә-юньне танып белүенең төп чарасы булып торган уен аша 

үткәрү; 

Тел өйрәтү, тәрбия һәм үстерү бурычларының бер-берсе белән тыгыз бәйләнештә 

тормышка ашыру принцибы; 

Барлык белем бирү өлкәләрен берләштерү (интегральләштерү) принцибы: аралашу, 

танып-белү, социальләштерү, физик культура, сәламәтлек, хезмәт, иминлек, матур 

әдәбият, иҗади сәнгать, музыка. 

Дәвамчанлык принцибы - балалар бакчасы һәм башлангыч мәктәптә эзлеклелекне күздә 

тоту; 

Белем бирүне комплекслы-тематик принципкакорып оештыру; 

Белем бирү эшчәнлегенең мотивлашкан булу принцибы - бала материалны үзе өчен 

кызык булганда, үзенең шәхси ихтыяҗларына туры килгәндә генә кабул итә һәм фикерли 

башлый. Телне өйрәтү процессында әкияти сюжетлар карау, кызыклы таныш геройлар 

(Акбай, Мияу) белән очрашу, уен элементларын куллану - тел материалын өйрәнүнең 

мотивлашкан булуын тәэмин итә. Телне аралашу, уен ситуацияләренә бәйләп өйрәнгәндә, 

балалар тел өйрәнүнең практик әһәмиятен тоялар, эмоциональ күтәренкелек туа һәм алар 

тел материалын бик теләп үзләштерәләр. 

Белем бирү эшчәнлегенең дидактик принцибы - гадидән катлаулыга таба бару. 

Индивидуальләштерү принцибы - тел өйрәткәндә социаль шәхес сыйфатларын үстерүне 

күздә тоту.Балаларның яшь үзәнчәлекләрен исәпкә алу. 

Татар телен өйрәтүдә кулланыла торган чаралар 

1. Эшчәнлек эшкәртмәләре, диагностик материаллар. 

2. Тавышлы   күрсәтмәлелек   (һәр   проект   өчен   аудиоязмалар,   анимацион сюжетлар, 

мультфильмнар). 
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3. Картиналы һәм картиналы-дидактик күрсәтмәлелек(таратма һәм күрсәтмә рәсемнәр, 

җырлы-биюле уеннар, театр эшчәнлеге өчен материаллар. 

4. Символик, график күрсәтмәлелек (пиктограммалар). 

5. Күләмле күрсәтмәлелек (макетлар, муляжлар, уенчыклар) 

6. Интерактив уеннар. 

7. Эш дәфтәрләре. 

Эш төрләре һәм формалары 

Программа бурычларын үтәүдә эш формаларының, практик гамәли алымнарның, 

чараларның әһәмияте зур. Төп эш төрләре булып түбәндәгеләр тора: 

1. Предметлар белән эш: тасвирлау, уенчык белән диалог төзү, уен һәм әкиятләрдә 

катнашу. 

2. Рәсемнәр белән эш: тасвирлау, үстерешле диалог. 

3. Сюжетлы-рольле уеннар; 

4. Әйлән-бәйлән, җырлы-биюле уеннар өйрәнү (аудиоязмага таянып). 

5. Театральләштерү, сәхнәләштерү (бармак театры, битлекләр, костюмнар, театр 

күрсәтү (әти-әниләргә, башка төркем балаларына). 

6. Хәрәкәтле уеннар: туп белән уеннар, "Командир" уены, әйлән-бәйлән уен, зарядка 

уеннары. 

7. Иҗади һәм ситуатив уеннар: рольле уеннар, интервью, ситуатив күнегүләр. 

8. Ситуатив, логик күнегүләрне ишетеп, аңлап эшләү. 

9. Үстерелешле диалоглар (зурлар һәм яшьтәшләре белән үзара аралашу). 

10. Аудиоязмалар тыңлау, кушылып әйтү, җырлау, кабатлау, ишеткән сүзне 

рәсемдә табып күрсәтү. 

11. Анимацион сюжетлар, мультфильмнар карау. 

12. Интерактив уеннар. 

 

Татарча сөйләшергә өйрәткәндә куелган минимум бурычлар 

Программа өч проектны һәм аларның төп максатларын һәм бурычларын үз эченә ала: 

 

➢ "Минем өем" проекты (4-5яшь). 

Максат: Татар теленә кызыксыну уяту, аралашу теләге тудыру.  

Бурычлар: 1. Сүз байлыгы булдыру, сөйләмдә активлаштыру. 

2. Гади диалогта катнаша белү, хәтер, зиһен үстерү. 

3. Бер - береңне тыңлау, ишетү сыйфатлары тәрбияләү. 

 

➢ "Уйный — уйный үсәбез" проекты (5-6яшь). 

Максат: Үзара һәм зурлар белән көндәлек тормышта татарча аралашуга чыгу.  

Бурычлар: 1. Сүз байлыгын арттыру, сөйләм күнекмәләре формалаштыру. 

2. Гади сорауларны аңлап җавап бирү, мөрәҗәгать итә белү, көндәлек 

     яшәештә аралашу. 

3. Әдәпле итеп кара-каршы сөйләшә белү күнекмәләрен тәрбияләү. 

 

➢ "Без инде хәзер зурлар, мәктәпкә илтә юллар" проекты (6-7яшь). 

Максат: Балаларның көнкүрешкә, табигатькә, җәмгыятькә кагылышлы сүзләр исәбенә 

сөйләмнәрен баету, сүз һәм сүзтезмәләрне төрле ситуацияләрдә кулланышка кертү. 

Бурычлар: 1.Сөйләмне аралашу чарасы буларак камилләштерү, файдалана белү 

                         күнекмәләренә өйрәтү. 

2. Мөстәкыйль фикер йөртергә, җавап бирергә күнектерү, балада үзенең 

сөйләме белән кызыксыну һәм сизгерлек уяту. 

3. Сөйләм әдәбе (сорау, гозер, мөрәҗәгать итү, рәхмәт белдерү, исәнләшү, 

саубуллашу) кагыйдәләрен камилләштерү. 
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Укыту методик комплектының эчтәлеге 

Һәр проект түбәндәгеләрне үз эченә ала: 

1) тематик план; 

2) эшчәнлек конспектлары; 

3) балалар һәм әти-әниләр өчен эш дәфтәрләре; 

4) аудиоязмалар; 

5) анимацион күренешләр; 

6) күрсәтмә, таратма материаллар; 

7) диагностик материаллар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Социально - коммуникативное развитие»6 

 
 

ЦЕЛЬ: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи 
 

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 саморегуляции 

собственных действий. 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации. 

• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

 

Задачи образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» 

в соответствии с региональным компонентом 

(Региональная программа дошкольного образования, Р.К.Шаехова) 

 Использование   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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комарова, Н.А.Васильева. Образовательная область «Социально - коммуникативное 

развитие». - М.: Мозайка - синтез, 2014 г. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Познавательное развитие»7 

 

 

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. 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

 

Задачи образовательной области «Познавательное развитие» в 

соответствии с региональным компонентом 

(Региональная программа дошкольного образования, Р.К.Шаехова) 

 Основными   задачами   в   познавательном   развитии   детей   с   учетом 

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 картин ы мира, расширение кругозора детей, 

культуры   познания и   интеллектуальной   активности широко использовать 

возможности народной и музейной педагогики. 

 

 
 

 

 

 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комарова, Н.А.Васильева. Образовательная область «Познавательное развитие». - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Художественно - эстетическое развитие»8 

 

 

 

ЦЕЛЬ: воспитание художественных способностей детей, главной из 

которых является эмоциональная отзывчивость на средства 

художественной выразительности, свойственные разным видам 

искусства 
 

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. 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

 

Задачи образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» в соответствии с региональным компонентом 

(Региональная программа дошкольного образования, Р.К.Шаехова)  

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. 

 

 

 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комарова, Н.А.Васильева. Образовательная область «Познавательное развитие». - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ,    2014 г. 
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Основные направления 

деятельности  

педагога-психолога 
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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-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк. 

• 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. 

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 
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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 2-3 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. 

 
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. 
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В рамках стандарта деятельности: 

Проведение систематизированного 

психологического     просвещения 

педагогов   в   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.  

 

Принципы построения образовательного процесса 

 Построение образовательного   процесса в МБДОУ соответствует структурно-

функциональной    модели, спроектированной    на   основе    интеграции    системного, 

компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на 

овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, 

деятельностными, информационными компетенциями 

 

Блок диагностической поддержки освоения образовательных областей 

Диагностический минимум 

Возрастная 

группа 

Изучаемые параметры 

Интегративные качества Деятельностью характеристики 

2-я мл группа Половозрастная 

идентификация 

Притязание на 

признание 

Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки 

Средняя 4-5 лет Самосознание Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки 

Старшая 5-6 лет Самооценка 

Статус в группе 

Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки 

Подготовительная Мотивация 

Самооценка 

Произвольность 

Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки 
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Используемый диагностический комплекс 

 

Изучаемый 

параметр 
Методика Источник 

1. Воображение, 

моторика 

Дьяченко О.М 

«Дорисовывание фигур» 

Психолог в ДОУ: методические 

рекомендации к практической 

деятельности / под ред. Т. В. 

Лаврентьевой. М ,1996 

2. Самооценка Хухлаева Л. «Лесенка» Клюева Н.В. Касаткина Ю.В Учим детей 

общению. Ярославль, 1997 

3. Статус в группе «Два дома» Агаева Е.И. Задачи и функции психолога 

в ДОУ. М, 1998 

4. Мотивация Банков. С.А. Тестовая 

беседа 

Посевина Г.П.., Король. Л. Программа 

адаптации детей 6-7 лет к школьной 

жизни «Радость познания». Ростов-на-

Дону, 2001 

5. Произвольность Гуткина Н.И. «Домик» Гуткина.Н.И. Диагностическая программа 

по определению психологической 

готовности детей 6-7 лет к школьному 

обучению. М. 1993 

6. Игра Эльконин Д.Б. «Критерии 

развития игровой 

деятельности» 

Коломинский Я.Л. Панько Е.А. 

Психология детей шестилетнего возраста. 

Минск 1999 

7.Коммуникативные 

навыки 

Степанова Г.Б. 

Индивидуальный 

профиль социального 

развития 

Юдина Е.В. Степанова Г.Б. 

Педагогическая диагностика в д/с. М. 

2002 

 

Используемые психодиагностические комплекты 

Перечень 

программ, 

технологий, 

пособий 

• Психодиагностический комплект детского психолога (авторы М. М. 

Семаго, Н. Я. Семаго), в который входит не только необходимый 

стимульный материал, но и руководство с подробным описанием 

проведения методик. 

• Психодиагностический комплект психолога ДОУ (автор Марцинковская 

Т. Д. «Диагностика психического развития детей») 

• Психодиагностический комплект «От диагностики к развитию» (авт. С. 

М. Забрамная) 

• Психодиагностический комплект (авт. О. М. Дьяченко и др. «Психолог в 

детском дошкольном учреждении») 

• Психодиагностический комплект (авт. Рогов Е. И. «Настольная книга 

практического психолога в образовании») 

• Психодиагностический комплект (авт. Р. С. Немов «Психология, т.3) 

 

Используемые методики 

№ п/п Название методики Цель Группа 

1. Графический диктант Выявление уровня 

сформированности 

произвольности 

Подготовительная к 

школе группа 

2. Исследование 

восприятия 

Определить уровень развития 

зрительного и слухового 

восприятия 

Подготовительная к 

школе группа. Старшая 

группа 

3. Четвертый лишний Исследование уровня развития 

мышления /классификация, 

Подготовительная к 

школе группа. Старшая 
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обобщение/; группа 

4. Последовательность Исследование словесно- Подготовительная к 

 событий логического мышления школе группа. Старшая 

группа 

5. Десять слов Определение объема рече-

слуховой памяти 

Подготовительная к 

школе группа. Старшая 

группа 

6. Зрительная память Определение объема зрительной 

памяти 

Подготовительная к 

школе группа. Старшая 

группа 

7. Кружки Определение уровня развития 

внимания 

Подготовительная к 

школе группа. Старшая 

группа 

8. Мелкая моторика Исследование уровня развития 

мелкой моторики 

Подготовительная к 

школе группа. Старшая 

группа 

9. Мотивационная 

готовность к 

обучению в школе 

Определение сформированности 

мотивации к обучению 

Подготовительная к 

школе группа 

10. Методика экспресс- 

диагностики 

интеллектуальных 

способностей детей 6 

- 7 лет 

Авторы адаптации: Е. 

И. Щебланова, И. С. 

Аверина, Е. Н. 

Задорина 

Интеллектуальные способности 

детей 

Подготовительная к 

школе группа 

11. «Ориентировочный 

тест школьной 

зрелости» 

Авторы: А. Керн - Я. 

Йирасек. 

Определение школьной 

зрелости 

Подготовительная к 

школе группа 

12. Методика «Беседа о 

школе» (разработана Т. 

А. Нежновой) 

Определение «внутренней» 

позиции школьника 

Подготовительная к 

школе группа 

13. Коммуникативная 

готовность: 

-   со взрослыми 

-   со сверстниками 

Определение параметров 

развития общения 

Подготовительная к 

школе группа 

14. «Определение 

мотивов учения» 

М.Р.Гинзбург 

Определение предпочтительных 

мотивов к учебной деятельности 

Подготовительная к 

школе группа 

15. Методика 

«отношение ребенка к 

школе» 

Выявление отношения ребенка к 

школе через анкетирование 

Подготовительная к 

школе группа 

16. «Самое непохожее» 

Л.А.Венгер 

Изучение мышления и 

восприятия детей 

Подготовительная к 

школе группа 

17. Тест «Бендер» Изучение зрительно-моторной 

координации, произвольности, 

умения работать по образцу 

Подготовительная к 

школе группа 

18. Диагностика адаптации Определение уровня успешности Младшая группа 
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ребенка к ДОУ адаптации ребенка к условиям 

детского сада. 

19. Изучение стартовых 

возможностей 

дошкольников 

Комплексная диагностика Подготовительная 

группа 

20. Диагностические 

критерии СДВГ по 

классификации ББМ-

IV 

Диагностика синдрома дефицита 

внимания и гиперактивности 

Со средней группы 

 

Программы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

Перечень используемых программ, технологий, пособий для коррекционно-развивающей 

работы 

 

ДЕТИ С ТРУДНОСТЯМИ В ПОВЕДЕНИИ 

(коррекционная направленность) 

 

враждебность 

тревожность 

рассеянность 

плаксивость, 

гиперактивность 

упрямство 

апатичность 

чувствительность 

демонстративность 

1. Детская практическая психология. «Я 

хочу!». Психологическое сопровождение 

естественного развития маленьких детей. 

Авт: Бардиер Г, Ромазин И., Чередникова Т. 

Изд. «Вирт» Кишинев, 1993г. 

2. Практикум по детской психокоррекции: 

Игры, упражнения, техники., Авт. Исратова 

О.Н.-Ростов н/д, 2009г 

3. Методические рекомендации для 

специалистов. Коррекционно-развивающие 

занятия в детском саду. Авт.: Н.В. 

Микляева, Ю.В. Микляева, Н.П. 

Слободянин; -Москва- 

2008. 

 

Программа психолого-педагогического сопровождения «особых детей» (агрессивные, 

гиперактивные, аутичные, синдром Дауна, тревожные) 

Цель программы: создание условий для развития технологической компетенции в 

процессе овладения технологией психолого-педагогического сопровождения детей с 

проблемами развития. 

Задачи программы: 

1. Реализовать в педагогической практике ДОУ содержание этапов технологии 

сопровождения детей с проблемами развития (гиперактивных агрессивных тревожных, 

аутичных). 

2. Реализовать основные направления коррекционной работы с каждой категорией 

детей. 

3. Внедрить методику проведения коррекционно-развивающих занятий. 

4. Изучить формы и содержание работы с родителями каждой категории детей. 

5. Провести мониторинг эффективности реализации программы. 

 

«Теоретические основы сопровождения»: 

1. Сбор информации о ребенке. 

2. Анализ полученной информации. 

3. Совместная выработка рекомендаций для ребенка. 

4. Консультирование всех участников сопровождения о путях и способах решения 

проблем ребенка; 

5. Решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций каждым участником 

сопровождения. 

6. анализ выполнения рекомендаций. 
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7. Дальнейший анализ развития ребенка. 

 

Основные этапы системного сопровождения: 

1. Диагностический. 

2. Поисковый. 

3. Консультативно-проектный (договорной). 

4. Деятельностный. 

5. Рефлексивный. 
 

«Синдром 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: 

• снижение 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. 

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 
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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. 

 

Возрастные особенности 

Дети с ОВЗ (РДА, синдром Дауна, ДЦП, дети с нарушением зрения и слуха, дети с 

нервно-психическими нарушениями) имеют ряд общих особенностей в своем 

психомоторном развитии. 

Нарушение активного произвольного внимания, которое негативно отражается на 

функционировании всей познавательной системы ребенка, так как нарушения внимания 

ведут к нарушениям в восприятии, памяти, мышлении, воображении, речи. Повышенная 

истощаемость всех психических процессов, выражающаяся в низкой интеллектуальной 

работоспособности, нарушениях внимания, восприятия, памяти, мышления, в 

эмоциональной лабильности. 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. 

Затруднено переключение с одного вида деятельности на другой, наблюдается 

застревание на отдельных фрагментах учебного материала. Внимание этих детей 

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

Для этих детей характерно реагирование на сенсорные раздражители. 

У некоторой категории детей отмечается хорошая механическая память, что создает 

условия для сохранения следов эмоциональных переживаний. 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. 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; -больше, чем обычно, проблемы в изучении и использовании 

общепринятой речи; -трудности в понимании заданий 

Для диагностического обследования данного контингента детей в Детском саду 

используется пособие «Психолого- педагогическое обследование детей дошкольного 

возраста» (Стребелева Е.А., Мишина Г.А., Разенкова Ю.А., Орлова А.Л., Шматко Н.Д.), в 

котором представлен комплект методик, позволяющих осуществлять контроль за ходом 

психического развития детей (от 3 до 7 лет) в целях выявления неблагоприятных 
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вариантов психического развития и определения путей коррекционно-педагогического 

воздействия. «Диагностический набор» состоит из методического пособия «Психолого-

педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста», 

приложения (схемы протоколов обследования умственного и речевого развития детей 

дошкольного возраста); диагностического инструментария для обследования детей. 

Этапы коррекционно-развивающего обучения в ДОУ 

Основой грамотного построения в Детском саду коррекционно-педагогического процесса 

является знание закономерностей формирования высших психических функций и 

закономерностей развития личности в онтогенезе. 

Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания условно подразделяется на 

два этапа (ступени). 

На первой ступени обучения важно сформировать у ребенка предпосылки для развития 

высших психических функций (памяти и внимания, различных видов восприятия); 

совершенствовать моторные функции, межсенсорные связи, пробудить познавательную и 

творческую активность ребенка. 

На второй ступени реализуются задачи дошкольного образования по формированию у 

детей психологических предпосылок к школьному обучению. В соответствие с этим на 

первом этапе работы ставятся задачи формирования психологического базиса 

(предпосылок) для развития высших психических функций. С этой целью обеспечивается: 

• Стимуляция познавательной активности и совершенствование ориентировачно-

иссследовательской деятельности. 

• Развитие общей и ручной моторики. 

• Развитие и коррекция психомоторных функций и межсенсорных связей. 

• Обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия. 

• Развитие и коррекция простых модально-специфических функций, таких как: 

выносливость к непрерывному сосредоточению на задании (работоспособность); 

• скорость актуализации временных связей, т.е. прочность запечатления следов 

памяти на уровне элементарных мнемических процессов; 

• способность к концентрации и к распределению внимания. 

• Готовность к сотрудничеству со взрослым. 

• Стимуляция речевого развития ребенка. 

На втором этапе коррекционо-развивающая работа в Детском саду осуществляется в 

нескольких направлениях: 

I. Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и 

формирующейся 

личности ребенка - предполагает решение следующих задач: 

• Развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям. 

• Профилактика и устранение встречающихся аффективных, негативистских, других 

отклонений в поведении. 

• Развитие социальных эмоций. 

• Создание условий для развития самосознания и самооценки. 

• Формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции 

поведения. 

• Предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося 

характера. 

II. Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций - предполагает: 

• Развитие сферы образов-представлений. 

• Формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной 

активности, формирование мыслительных операций, развитие наглядных форм мышления 

(наглядно-действенного и наглядно-образного), а также конкретно-понятийного 

(словесно-логического), в том числе, элементарного умозаключающего мышления. 
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• Развитие пространственного гнозиса и конструктивного праксиса. 

• Формирование пространственно-временных представлений. 

• Развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и 

наглядного моделирования в различных видах деятельности. 

• Развитие творческих способностей. 

• Совершенствование мнестической деятельности (развитие памяти). 

• Развитие зрительно-моторной координации и формирование графо-моторных 

навыков. 

III. Развитие речи, коммуникативной деятельности и коррекция их недостатков - 

предполагает реализацию следующих задач: 

• Целенаправленное формирование функций речи (особенно регулирующей, 

планирующей). 

• Создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой 

системы: развитие фонетико-фонематических процессов, совершенствование слоговой 

структуры слова и лексико-грамматического строя речи, формирование навыков 

построения развернутого речевого высказывания. 

• Формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения. 

• Стимуляция коммуникативной активности, создание условий для овладения 

различными формами общения: обеспечение полноценных эмоциональных и деловых 

контактов со взрослыми и сверстниками, стимуляция к внеситуативно-познавательному и 

внеситуативно-личностному общению. 

IV. Формирование ведущих видов деятельности - предполагает: 

-Целенаправленное формирование мотивационных, ориентировочно-операционных и 

регуляционных компонентов деятельности. 

-Формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умения 

программировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении заданий 

учебного типа. 

- Формирование основных компонентов готовности к школьному обучению: 

физиологической, психологической (мотивационной, познавательной, эмоционально-

волевой), социальной. 

Результаты освоения программы (методологическая составляющая) 

Умения Базовые знания Отношения 

Ориентироваться в 

профессионально- 

информационном поле: 

получать, анализировать, 

распространять и 

проектировать новую 

профессионально-

ориентированную 

информацию. 

- теоретические основы 

психолого-педагогического 

сопровождения; 

- виды сопровождения: 

индивидуального и 

системного; 

- содержание этапов 

технологии сопровождения 

детей с проблемами развития; 

- особенности проявления 

гиперактивности, 

агрессивности, тревожности, 

аутизма у детей; 

- проблемы «особых» детей 

при поступлении в школу; 

- причины и факторы 

возникновения и развития 

СДВГ, агрессивности, 

тревожности, аутизма у детей. 

Готовность к 

самостоятельному поиску, 

анализу и созданию 

необходимой 

профессиональной 

педагогической информации. 

Диагностировать уровень и 

характер проявления 

- методов диагностики уровня 

развития проблем у детей 

Понимание необходимости 

учета индивидуальных 
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отклонений у детей, 

осуществлять диагностику. 

технологии мониторинговой 

деятельности. 

особенностей при разработке 

педагогического процесса, 

реализации принципов 

диагностики 

Осуществлять анализ 

содержания 

педагогической 

деятельности, функции 

субъектов 

сопровождения, выделять 

проблемы 

Занятия «педагогические» и 

«образовательные» технологии, 

«технологическая цепочка», 

цели   и   задачи, содержание                 

этапов сопровождения. 

Стремление   к   реализации 

принципов    аналитической 

деятельности. 

Осуществлять     функции 

моделирования, 

проектирования 

коррекционно- 

развивающего   процесса, 

проектировать 

содержание    технологии 

психолого- 

педагогического 

сопровождения. 

- структура    и    методика 

организации     коррекционно-

развивающих занятий; 

- условия создания ситуации 

успеха для детей с проблемами 

развития; 

- методика      составления 

рабочих                 программ, 

направленных на коррекцию 

проблем у детей; 

- технологию     психолого-

педагогического 

сопровождения. 

Стремление   к   реализации 

принципов   проектирования 

при организации принципов 

проектирования             при 

организации          процесса 

сопровождения «особых» 

детей. 

- проектировать систему 

взаимодействий «ОУ-

семья»: оптимальную 

стратегию, методы     и 

содержание, средства   и 

формы; 

-

 диагностироват

ь характер 

взаимоотношений 

«родители-дети». 

- рекомендации         по 

построению   конструктивного 

взаимодействия с «особыми» 

детьми; 

- формы работы с родителями 

(через    информирование    и 

обучение); 

- методы       диагностики 

характера                  детско-

родительских отношений; 

- психологического климата в 

семье. 

- проявление     открытой 

позиции    организатора    и 

координатора 

профессионального 

педагогического общения; 

- потребность в 

гуманизации 

педагогического 

взаимодействия; 

- признание самоценности 

«особых» детей, 

гуманистическую 

направленность. 
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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 для этого 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. Это активное включение детей, родителей и 

специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания детско-взрослого сообщества как 

модели реального социума 

Принцип 

междисциплинарного 

подхода 

Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует 

комплексного, междисциплинарного подхода к определению и 

разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, пси-

холог, дефектолог при участии старшего воспитателя), 

работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в 

процессе обсуждения составляют образовательный план 

действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на 

группу в целом 

Принцип 

вариативности в 

организации процессов 

обучения и воспитания 

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 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. 
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Формы получения образования для детей с ОВЗ 

Образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в соответствии с индивидуальным 

образовательным маршрутом. Одним из условий успешности образовательного процесса 

является включение семьи в образовательное пространство. Предусмотрены следующие 

способы включения родителей: индивидуальные консультации (по запросу взрослого), 

мастер-классы, семинары. 

Возрастная 

группа 

Изучаемые параметры 

Интегративные качества Деятельностью характеристики 

2-я мл группа Половозрастная 

идентификация 

Притязание на признание 

Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки 

Средняя 4-5 лет Самосознание Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки 

Старшая 5-6 лет Самооценка Статус в 

группе 

Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки 

Подготовительная Мотивация 

Самооценка 

Произвольность 

Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки 

Используемый диагностический комплекс 

Изучаемый 

параметр 
Методика Источник 

1. Воображение, 

моторика 

Дьяченко О.М 

«Дорисовывание фигур» 

Психолог в ДОУ: методические 

рекомендации к практической 

деятельности / под ред. Т. В. 

Лаврентьевой. М ,1996 

2. Самооценка Хухлаева Л. «Лесенка» Клюева Н.В. Касаткина Ю.В Учим детей 

общению. Ярославль, 1997 

3. Статус в группе «Два дома» Агаева Е.И. Задачи и функции психолога 

в ДОУ. М, 1998 

4. Мотивация Банков. С.А. Тестовая 

беседа 

Посевина Г.П.., Король. Л.. Программа 

адаптации детей 6-7 лет к школьной 

жизни «Радость познания». Ростов-на-

Дону, 2001 

5. Произвольность Гуткина Н.И. «Домик» Гуткина .Н.И. Диагностическая 

программа по определению 

психологической готовности детей 6-7 лет 

к школьному обучению. М. 1993 

6. Игра Эльконин Д.Б. «Критерии 

развития игровой 

деятельности» 

Коломинский Я.Л. Панько Е.А. 

Психология детей шестилетнего возраста. 

Минск 1999 

7. 

Коммуникативные 

навыки 

Степанова Г.Б. 

Индивидуальный профиль 

социального развития 

Юдина Е.В. Степанова Г.Б. 

Педагогическая диагностика в д/с. М. 

2002 
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Используемые психодиагностические комплекты 

 

Перечень 

программ, 

технологий, 

пособий 

• Психодиагностический комплект детского психолога (авторы М. М. 

Семаго, Н. Я. Семаго), в который входит не только необходимый 

стимульный материал, но и руководство с подробным описанием 

проведения методик. 

• Психодиагностический комплект психолога ДОУ (автор Марцинковская 

Т. Д. «Диагностика психического развития детей») 

• Психодиагностический комплект «От диагностики к развитию» (авт. С. М. 

Забрамная) 

• Психодиагностический комплект (авт. О. М. Дьяченко и др. «Психолог в 

детском дошкольном учреждении») 

• Психодиагностический комплект (авт. Рогов Е. И. «Настольная книга 

практического психолога в образовании») 

 • Психодиагностический комплект (авт. Р. С. Немов «Психология, т.3) 

 

Используемые методики 

 

№ п/п Название методики Цель Группа 

21. Графический диктант Выявление уровня 

сформированности 

произвольности 

Подготовительная к 

школе группа 

22. Исследование Определить уровень развития Подготовительная к 

 восприятия зрительного и слухового 

восприятия 

школе группа. 

Старшая группа 

23. Четвертый лишний Исследование уровня развития 

мышления /классификация, 

обобщение/; 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

24. Последовательность Исследование словесно- Подготовительная к 

 событий логического мышления школе группа. 

Старшая группа 

25. Десять слов Определение объема рече-

слуховой памяти 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

26. Зрительная память Определение объема зрительной 

памяти 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

27. Кружки Определение уровня развития 

внимания 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

28. Мелкая моторика Исследование уровня развития 

мелкой моторики 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

29. Мотивационная Определение сформированности Подготовительная к 

 готовность к мотивации к обучению школе группа 

 обучению в школе   

30. Методика экспресс- 

диагностики 

интеллектуальных 

способностей детей 6 

- 7 лет 

Авторы адаптации: Е. 

Интеллектуальные способности 

детей 

Подготовительная к 

школе группа 
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И. Щебланова, И. С. 

Аверина, Е. Н. 

Задорина 

31. «Ориентировочный Определение школьной Подготовительная к 

 тест школьной зрелости школе группа 

 зрелости»   

 Авторы: А. Керн - Я.   

 Йирасек.   

32. Методика «Беседа о Определение «внутренней» Подготовительная к 

 школе»(разработана Т. позиции школьника школе группа 

 А. Нежновой)   

33. Коммуникативная 

готовность: 

-   со взрослыми 

-   со сверстниками 

Определение параметров 

развития общения 

Подготовительная к 

школе группа 

 

34. «Определение Определение предпочтительных Подготовительная к 

 мотивов учения» мотивов к учебной деятельности школе группа 

 М.Р.Гинзбург   

35. Методика Выявление отношения ребенка к Подготовительная к 

 «отношение ребенка к школе через анкетирование школе группа 

 школе»   

36. «Самое непохожее» Изучение мышления и Подготовительная к 

 Л.А.Венгер восприятия детей школе группа 

37. Тест «Бендер» Изучение зрительно-моторной 

координации, произвольности, 

умения работать по образцу 

Подготовительная к 

школе группа 

38. Диагностика адаптации 

ребенка к ДОУ 

Определение уровня успешности 

адаптации ребенка к условиям 

детского сада. 

Младшая группа 

39. Изучение стартовых 

возможностей 

дошкольников 

Комплексная диагностика Подготовительная 

группа 

40. Диагностические 

критерии СДВГ по 

классификации ББМ-IV 

Диагностика синдрома дефицита 

внимания и гиперактивности 

Со средней группы 

 

Программы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

 

Перечень используемых программ, технологий, пособий для коррекционно-развивающей 

работы 

ДЕТИ С ТРУДНОСТЯМИ В ПОВЕДЕНИИ 

(коррекционная направленность) 

• - враждебность  

• - тревожность  

• - рассеянность  

• - плаксивость 

• - гиперактивность 

• - упрямство 

• - апатичность 

• - чувствительность 

• - демонстративность 

1. Детская практическая психология. «Я 

хочу!». Психологическое сопровождение 

естественного развития маленьких детей. 

Авт: Бардиер Г, Ромазин И., Чередникова Т. 

Изд. «Вирт» Кишинев, 1993г. 

2. Практикум по детской психокоррекции: 

Игры, упражнения, техники., Авт. Исратова 

О.Н.-Ростов н/д, 2009г 

3. Методические рекомендации для 

специалистов. Коррекционно-развивающие 

занятия в детском саду. Авт.: Н.В. 

Микляева, Ю.В.Микляева, Н.П. 

Слободянин; -Москва-2008. 



72 

 

4. Учебное пособие. Социально-личностное 

развитие дошкольников. Старшие группы. 

Авт - Л.А. Загуменная. 

5. Рисунки с изображениями эмоций, 

различных ситуаций и т.д. 

 

Программа психолого-педагогического сопровождения «особых детей» (агрессивные, 

гиперактивные, аутичные, синдром Дауна, тревожные) 

Цель программы: создание условий для развития технологической компетенции в 

процессе овладения технологией психолого-педагогического сопровождения детей с 

проблемами развития.  

Задачи программы: 

1. Реализовать в педагогической практике ДОУ содержание этапов технологии 

сопровождения детей с проблемами развития (гиперактивных агрессивных тревожных, 

аутичных). 

2. Реализовать основные направления коррекционной работы с каждой категорией детей. 

3. Внедрить методику проведения коррекционно-развивающих занятий. 

4. Изучить формы и содержание работы с родителями каждой категории детей. 

5. Провести мониторинг эффективности реализации программы. 

«Теоретические основы сопровождения»: 

- Сбор информации о ребенке. 

- Анализ полученной информации. 

- Совместная выработка рекомендаций для ребенка. 

- Консультирование всех участников сопровождения о путях и способах решения проблем 

ребенка; 

- Решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций каждым участником сопровождения. 

- Анализ выполнения рекомендаций. 

- Дальнейший анализ развития ребенка. 

Основные этапы системного сопровождения: 

1. Диагностический. 

2. Поисковый. 

3. Консультативно-проектный (договорной). 

4. Деятельностный. 

5. Рефлексивный. 

 

«Синдром 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: 

• снижение 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; 
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• трудности при выполнении заданий, требующих оперирования несколькими 

признаками предмета, или выполнения цепочки действий; 

• нарушения целеполагания и планирования действий. 

 

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; 

• 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. 

 

Возрастные особенности 

Дети с ОВЗ (РДА, синдром Дауна, ДЦП, дети с нарушением зрения и слуха, дети с 

нервно-психическими нарушениями) имеют ряд общих особенностей в своем 

психомоторном развитии. 

Нарушение активного произвольного внимания, которое негативно отражается на 

функционировании всей познавательной системы ребенка, так как нарушения внимания 
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ведут к нарушениям в восприятии, памяти, мышлении, воображении, речи. Повышенная 

истощаемость всех психических процессов, выражающаяся в низкой интеллектуальной 

работоспособности, нарушениях внимания, восприятия, памяти, мышления, в 

эмоциональной лабильности. 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. 

Затруднено переключение с одного вида деятельности на другой, наблюдается 

застревание на отдельных фрагментах учебного материала. Внимание этих детей 

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

Для этих детей характерно реагирование на сенсорные раздражители. 

У некоторой категории детей отмечается хорошая механическая память, что создает 

условия для сохранения следов эмоциональных переживаний. 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. 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; -больше, чем обычно, проблемы в изучении и использовании 

общепринятой речи; -трудности в понимании заданий 

Для диагностического обследования данного контингента детей в Детском саду 

используется пособие «Психолого- педагогическое обследование детей дошкольного 

возраста» (Стребелева Е.А., Мишина Г.А., Разенкова Ю.А., Орлова А.Л., Шматко Н.Д.), в 

котором представлен комплект методик, позволяющих осуществлять контроль за ходом 

психического развития детей (от 3 до 7 лет) в целях выявления неблагоприятных 

вариантов психического развития и определения путей коррекционно-педагогического 

воздействия. «Диагностический набор» состоит из методического пособия «Психолого-

педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста», 

приложения (схемы протоколов обследования умственного и речевого развития детей 

дошкольного возраста); диагностического инструментария для обследования детей. 

Этапы коррекционно-развивающего обучения в ДОУ 

Основой грамотного построения в Детском саду коррекционно-педагогического процесса 

является знание закономерностей формирования высших психических функций и 

закономерностей развития личности в онтогенезе. 

Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания условно подразделяется на 

два этапа (ступени). 

На первой ступени обучения важно сформировать у ребенка предпосылки для развития 

высших психических функций (памяти и внимания, различных видов восприятия); 

совершенствовать моторные функции, межсенсорные связи, пробудить познавательную и 

творческую активность ребенка. 

На второй ступени реализуются задачи дошкольного образования по формированию у 

детей психологических предпосылок к школьному обучению. В соответствие с этим на 

первом этапе работы ставятся задачи формирования психологического базиса 

(предпосылок) для развития высших психических функций. С этой целью обеспечивается: 

• Стимуляция познавательной активности и совершенствование ориентировачно-

иссследовательской деятельности. 

• Развитие общей и ручной моторики. 

• Развитие и коррекция психомоторных функций и межсенсорных связей. 

• Обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия. 

• Развитие и коррекция простых модально-специфических функций, таких как: 

выносливость к непрерывному сосредоточению на задании (работоспособность); 

• скорость актуализации временных связей, т.е. прочность запечатления следов 

памяти на уровне элементарных мнемических процессов; 
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• способность к концентрации и к распределению внимания. 

• Готовность к сотрудничеству со взрослым. 

• Стимуляция речевого развития ребенка. 

На втором этапе коррекционо-развивающая работа в Детском саду осуществляется в 

нескольких направлениях: 

I. Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и формирующейся 

личности ребенка - предполагает решение следующих задач: 

• Развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям. 

• Профилактика и устранение встречающихся аффективных, негативистских, других 

отклонений в поведении. 

• Развитие социальных эмоций. 

• Создание условий для развития самосознания и самооценки. 

• Формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции 

поведения. 

• Предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося 

характера. 

II. Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций - предполагает: 

• Развитие сферы образов-представлений. 

• Формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной 

активности, формирование мыслительных операций, развитие наглядных форм мышления 

(наглядно-действенного и наглядно-образного), а также конкретно-понятийного 

(словесно-логического), в том числе, элементарного умозаключающего мышления. 

• Развитие пространственного гнозиса и конструктивного праксиса. 

• Формирование пространственно-временных представлений. 

• Развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и 

наглядного моделирования в различных видах деятельности. 

• Развитие творческих способностей. 

• Совершенствование мнестической деятельности (развитие памяти). 

• Развитие зрительно-моторной координации и формирование графо-моторных 

навыков. 

III. Развитие речи, коммуникативной деятельности и коррекция их недостатков - 

предполагает реализацию следующих задач: 

• Целенаправленное формирование функций речи (особенно регулирующей, 

планирующей). 

• Создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой 

системы: развитие фонетико-фонематических процессов, совершенствование слоговой 

структуры слова и лексико-грамматического строя речи, формирование навыков 

построения развернутого речевого высказывания. 

• Формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения. 

• Стимуляция коммуникативной активности, создание условий для овладения 

различными формами общения: обеспечение полноценных эмоциональных и деловых 

контактов со взрослыми и сверстниками, стимуляция к внеситуативно-познавательному и 

внеситуативно-личностному общению. 

IV. Формирование ведущих видов деятельности - предполагает: 

-Целенаправленное формирование мотивационных, ориентировочно-операционных и 

регуляционных компонентов деятельности. 

-Формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умения 

программировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении заданий 

учебного типа. 
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- Формирование основных компонентов готовности к школьному обучению: 

физиологической, психологической (мотивационной, познавательной, эмоционально-

волевой), социальной. 

 

«Сопровождение гиперактивного ребенка»:  

Коммуникативные игры-оптимизаторы: «Паровозик», «Знакомство», «Узнай по голосу», 

«Дружный поезд», «Дракон», «Узнай, кто затейник», «Зоопарк», «Хождение по бумаге»,   

«Найди   мяч»,   «Узнайте   друг   друга»,   «Передай   апельсин»,   «Смеяться 

запрещается», «Коровы, собаки, кошки», «Найди свою пару» и др. 

Игры на развитие дефицитарных функций у гиперактивных детей: «Найди отличия», 

«Бездомный заяц», «Клубочек», «Археологи», «Сделай так», «Говори», «Послушай 

тишину», «Занимательные картинки», «Маленькая птичка», «Давайте поздороваемся», 

«Морские волны», «Колпак мой треугольный» и др. 

Обучение гиперактивных детей выражению (выплескиванию) гнева в косвенной форме: 

«Кто громче крикнет», «Кто выше прыгнет», «Кто быстрее пробежит», «Стаканчик для 

крика», «Рычи, лев, рычи», «Обзывалки», «Метание дротика в мишень», «Пускание 

мыльных пузырей и др. 

 

«Сопровождение агрессивного ребенка»:  

Игры, занятия, направленные на снижение агрессивности у детей: «Камень - веревка», 

«Штанга», «Улыбка», «Обзывалки», «Липучка», «Маленькое привидение», «Теплый, как 

солнечный лучик», «Сороконожка», «Волшебные шарики», «Мой хороший попугай», 

«Цветик-семицветик», «Котик», «В тридевятом царстве» и др. 

 

«Сопровождение тревожного ребенка»:  

Коррекционно-развивающие игры с тревожными детьми: «Похвалилки», «За что меня 

любит мама», «Недотроги», «Скульптура», «Ласковый мелок», «Драка», «Покатай куклу», 

«Добрый-злой, веселый-грустный» и др. 

 

«Сопровождение аутичного ребенка»:  

Коррекционные игры с аутичными детьми: «Волшебный мешочек», «Разговор с руками», 

«Разговор с телом», «Физкультурники», «Покатай куклу», «Создаем мультфильмы», «Как 

одеться на прогулку (пооперационные карты), «Собираем головоломки», «Чудесный 

мешочек», «Говорящие рисунки», «Менялки игрушек», «Симметричные рисунки» и др. 

 

Теоретические основы сопровождения 

 

Основные понятия и 

принципы сопровождения 

История отечественной системы сопровождения ребенка. 

Концепция сопровождения Е.И. Казаковой, как новая 

образовательная технология. Источники       создания 

отечественной системы сопровождения. Сущность понятия 

«сопровождение».    Субъекты    сопровождения.    Основные 

принципы    сопровождения: рекомендательный   характер; 

приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка); 

непрерывность    сопровождения; мультидисциплинарность 

(комплексный    подход) сопровождения, стремление    к 

автономизации. 

Виды сопровождения: 

индивидуальное, 

системное. 

Индивидуальное сопровождение, направления деятельности. 

Системное    сопровождение, направления    деятельности: 

формирование здорового образа жизни; личностные проблемы 

развития   ребенка; выбор    образовательного   маршрута; 

преодоление затруднений в обучении. 

Технология Социально-психологические    и    биологические    факторы, 
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сопровождения детей с 

проблемами в развитии 

(по Александровской 

Э.М.). 

влияющие на распространенность психического недоразвития, 

личностную деформацию и дезадаптацию у детей. Понятие и 

«особые   дети»: гиперактивные, агрессивные, тревожные, 

аутичные.      Условия      эффективности      сопровождения. 

«Технологическая цепочка»: подготовительный, 

диагностический, коррекционно-развивающий аналитический, 

консультативно-методический. 

Содержание этапов 

технологии 

сопровождения детей с 

проблемами в развитии. 

Основные этапы индивидуального сопровождения: 

> Сбор информации о ребенке. 

> Анализ полученной информации. 

> Совместная выработка рекомендаций для ребенка. 

> Консультирование всех участников сопровождения о 

путях и способах решения проблем ребенка; 

> Решение проблем, т.е. выполнение рекомендаций 

каждым участником сопровождения. 

> анализ выполнения рекомендаций. 

> Дальнейший анализ развития ребенка. 

> Основные этапы системного сопровождения: 

> Диагностический. 

> Поисковый. 

> Консультативно-проектный (договорной). 

> Деятельностный. 

> Рефлексивный. 

Содержание деятельности на каждом этапе сопровождения. 

Качественная диагностика как фундамент сопровождения. 

Основные области деятельности субъектов сопровождения 

(функции). 

 

 

Сопровождение гиперактивного ребенка 

Характеристика 

гиперактивности и 

синдрома дефицита 

внимания. 

Понятие «гиперактивность» и «синдром дефицита 

внимания». Классификация гиперактивности в зарубежной и 

отечественной психологии (В. Клайн, Р. Кэмпбелл, Ю. 

Шевченко, Н. Заваденко и др.) 

Особенности проявления 

гиперактивности и СДВ у 

детей. 

Первые проявления гиперактивности (в 1-2 года), связь их с 

пиками психоречевого развития, особенности проявления 

гиперактивности, импульсивности, нарушения, внимания. 

Дополнительные признаки проявлений СДВГ: нарушение 

координации, эмоциональные нарушения, нарушение 

межличностных отношений. Поведенческие расстройства, 

другие особенности (Н.Н. Заваденко, П. Уэндер, Р. Шейдер и 

др.) 

Проблемы гиперактивного 

ребенка при поступлении в 

школу. 

Трудности в межличностных отношениях и в овладении 

учебной деятельностью: нарушения поведения, дефицит 

внимания, низкий уровень навыков чтения и письма, 

недостаточность координации движений, зрительного 

восприятия, речевого развития, характеры дислекция и 

дисграфия, признаки дискалькуляции. Проблемы в 

межличностных отношениях со взрослыми и сверстниками 

слабая психоэмоциональная устойчивость. 

Анализ причин 

возникновения и развития 

СДВГ у детей. 

Факторы возникновения и развития СДВГ у детей: 

минимальная мозговая дисфункция (ММД); органические 

поражения головного мозга; пренатальная патология; 
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генетический фактор; психосоциальные факторы; 

заболевания, нарушающие деятельность мозга; особенности 

нейрофизиологии и нейроанатомии; влияние 

неблагоприятных факторов внешней среды; социальные 

факторы и др. 

Основные направления 

коррекционной работы с 

гиперактивными детьми. 

Развитие дефицитарных функций: внимания, мышечного 

контроля, снижение импульсивности, контроля поведения 

двигательного контроля. Отработка конкретных навыков 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Обучение 

гиперактивных детей способам выражения (выплескивания) 

гнева в косвенной форме. 

Технология сопровождения 

гиперактивного ребенка. 

Условия эффективного сопровождения: комплексный 

подход 

к постановке целей, использованию диагностических 

средств, 

тренинговых методик. Содержание этапов технологии 

сопровождения гиперактивных детей. 

Методики, направленные на 

выявление СДВГ у детей. 

Необходимость комплексной диагностики (медицинский, 

психолого-педагогической). Выявление критериев 

гиперактивности с помощью анкеты Дж. Коннерса. Беседа, 

анкетирование родителей, наблюдение за ребенком. 

Психолого-педагогическое обследование: 

1) уровня развития когнитивных функций (внимания, 

памяти, мышления); 

2) эмоциональных особенностей (тест «Дом-Дерево-

Человек» Дж. Букка, графическая методика «Кактус», автор 

Панфилова 

М.А.); 

3) уровня сформированности двигательной сферы; 

4) личностных особенностей детей; 

5) социальных условий жизни; 

6) особенностей поведения дома и в детском саду 

Структура и принципы 

коррекционно-развивающих 

занятий. 

Структура занятий: 

1) введение в занятия; 

2) основное содержание занятия; 

3) заключительный этап. 

Принципы организации коррекционного процесса. Факторы 

успешности развития ребенка: создание благоприятной 

психологической атмосферы, снятие дискомфорта, 

индивидуализация обучения и др. 

Методика проведения 

коррекционно-развивающих 

занятий. 

Форма проведения групповых коррекционно-развивающих 

занятий, пространственно-временной ресурс, содержание 

каждой структурной части: 

1) введение в занятие (ритуал приветствия, новости, 

коммуникативная игра-энергизатор); 

2) основное содержание - развитие дефицитарных функций 

(внимания, двигательного и межличностного контроля 

произвольности поведения, домашнее задание; 

3) заключительный этап: подвижная тематическая игра или 

коммуникативная игра оптимизатор, традиционное 

признание. 

Коммуникативные игры -

энергизаторы. 

Цели и содержание игр «Паровозик», «Знакомство», «Узнай 

по голосу», «Дружный поезд», «Дракон», «Узнай, кто 
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затейник», «Зоопарк», «Хождение по бумаге», «Найди мяч», 

«Узнайте друг друга», «Передай апельсин», «Смеяться 

запрещается», «Коровы, собаки, кошки», «Найди свою пару» 

и др. 

Коммуникативные игры-

оптимизаторы. 

Цели и содержательные игры «Пожелание», «Клубок», 

«Комплименты», «Давайте похлопаем», «Цветик-

семицветик», «Мир без тебя», «Горячий стул», «За что мы 

любим», «Птенцы», «Представь, «Ласковое имя», «Я люблю 

себя за то...», «Хочу быть» и др. 

Игры на развитие 

дефицитарных функций у 

гиперактивных детей. 

Содержание игр на развитие внимания, мышечный и 

двигательный контроль, снижение импульсивности: «Найди 

отличия», «Бездомный заяц», «Клубочек», «Археологи», 

«Сделай так», «Говори», «Послушай тишину», 

«Занимательные картинки», «Маленькая птичка», «Давайте 

поздороваемся», «Морские волны», «Колпак мой 

треугольный» и др. 

Игры на отработку 

коммуникативных навыков 

у гиперактивных детей. 

Цели и содержание игр: проигрывание конкретных 

ситуаций, чтение литературных произведений, игры на 

сотрудничество. 

Игры на развитие 

произвольности поведения. 

«Не ошибись», «Графические диктанты», «Зашифрованное 

послание», «Срисовывание по образцу», «Закодированное 

слово», «Наоборот», «Что изменилось», «Запоминание 

узора», «Кто я?», «Действуй по инструкции», «Карлики и 

великаны», «Нос - ухо - нос», «Три движения», 

«Пожалуйста», «Плавает - летает - рычит», «Светофор», 

«Зевака». 

Обучение гиперактивных 

детей выражению 

(выплескиванию) гнева в 

косвенной форме. 

Игры с соревновательным элементом: «Кто громче 

крикнет», «Кто выше прыгнет», «Кто быстрее пробежит», 

«Стаканчик для крика», «Рычи, лев, рычи», «Обзывалки», 

«Метание дротика в мишень», «Пускание мыльных пузырей 

и др. 

Модель релаксационного 

тренинга для гиперактивных 

детей. 

Упражнения «Лимон», «Апельсин», «Кошечки», 

«Черепашки», «Жвачка», «Муха», «Слоник», «Лужа» и др 

Психолого-педагогическая 

коррекция - 

Необходимость комплексного подхода для эффективной 

помощи гиперактивным детям. Просветительские беседы с 

консультирование 

родителей. 

родителями.    Практические    занятия (игровая    терапия, 

тренинги).     Домашняя     программа     коррекции, типы 

преодоления, режим дня: прогулка, сон. Суточные 

биоритмы. Диета. Игры. Занятия. Наказания. Программа 

поощрения и поддержки. Территория. 

Работа педагога с 

гиперактивными детьми. 

Продолжительность   урока   как   одна   из   проблем   для 

гиперактивного     ребенка.     Цикличность     сознания     у 

гиперактивных детей («мерцающее сознание»); повышенная 

отвлекаемость, неумение     строить     отношения     со 

сверстниками.   Направления   работы   с   гиперактивными 

детьми.     Метод     карточек     -     переписок.     Дневники 

сотрудничества. 

Социально -педагогическая 

работа с гиперактивными 

детьми. 

Психолого-педагогическое        просвещение        педагогов, 

родителей: информирование, консультирование, коррекция 

поведения ребенка. Побуждение к наиболее эффективному 

взаимодействию родителей и ребенка, педагогов и 

родителей (рекомендации, советы). 
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Профилактическая работа с 

гиперактивным ребенком. 

Терпение, последовательность и настойчивость взрослых, 

доброжелательность. Рекомендации. 

Рекомендации для педагогов 

и родителей по 

конструктивному 

взаимодействию с 

гиперактивным ребенком. 

Три «западни» для родителей гиперактивного ребенка (Р. 

Кэмпбелл). Шпаргалка для взрослых или правила работы с 

гиперактивными    детьми.    Рекомендации    для    учителя. 

Рекомендации для родителей. 

Сопровождение агрессивного ребенка 

Определение понятия 

«агрессия», ее 

происхождение. 

Теория       влечений (психоэнергетическая       модель). 

Фрустрационная теория (гомеостатическая модель). Теория 

социального научения (бихевиоральная модель). 

Агрессивное поведение и 

агрессивность как свойство 

личности. 

Определение понятий агрессия, это намеренные действия, 

направленные на причинение ущерба другому человеку, 

группе людей или животному. Агрессивность - свойство 

личности, готовность к агрессии (А.А. Реан). 

Классификация агрессии. Виды   агрессии: физическая, вербальная, раздражение, 

негативизм, косвенная (направленная, ненаправленная) - А. 

Басс, А.Дарки «Доброкачественная   и   злокачественная 

агрессия» (Э.Фромм) Защитная, деструктивная, 

демонстративная агрессия (О. Хухлаева). Основные 

признаки для классификации агрессии (А.А. Романов). 

Возрастные различия в 

проявлении детской 

агрессивности. 

Особенности агрессивных проявлений у детей дошкольного 

возраста. Появление агрессивных группировок в младшем 

школьном возрасте. Подростковая агрессивность. 

Ситуативные предпосылки 

возникновения 

агрессивности. 

Детерминанты агрессии: Негативизм матери 

(отчужденность, критика, равнодушие); терпимость   матери 

(поощрение агрессивного поведения); суровость наказания, 

игнорирование, унижение); индивидуальные    особенности    

темперамента (возбудимость, вспыльчивость). Ситуативные 

факторы. 

Методы диагностики 

агрессивности у детей. 

Метод наблюдения. Беседа и анкетирование. Проективные 

методики: «Дом-Дерево-Человек» Дж.    Бука, «Кактус» 

(авторская методика М.А. Панфиловой), Кинетический 

рисунок семьи. Опросник Баса-Дарки. Опросник 

родительского отношения (Варги и Столина). 

Направления коррекционно-

развивающей работы с 

агрессивными детьми. 

Обучение агрессивных детей способам выражения гнева в 

приемлемой форме. Обучение детей приемам 

саморегуляции, самообладания. Отработка навыков 

общения. Формирование позитивных качеств личности 

(эмпатия, доверие к людям, доброжелательность и др.). 

Социализация 

агрессивности. 

Научение контролю собственных агрессивных устремлений, 

выражение агрессивности в приемлемой форме. Стадии 

проявления гнева. «Лестница гнева» (Р. Кэмпбелл). 

Упражнения «Стоп», «Возьми себя в руки» и др. Способы 

выражения гнева в неопасной косвенной форме (с помощью 

игры). 

Методы сопровождения 

агрессивного ребенка. 

Игровая коррекция агрессивного поведения (игротерапия). 

Тематическая беседа. Проигрывание ситуаций с 

последующим их анализом. Метод рисунка. Песочная 

терапия. Сказкотерапия. Работа с мягким материалом. 

Использование воды. 

Технология сопровождения 

агрессивных детей. 

Принципы сопровождения. Содержание этапов 

сопровождения: предварительный, диагностический, 
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коррекционно-развивающий, аналитический, 

консультативно-методический. 

Игры, занятия, 

направленные на снижение 

агрессивности у детей. 

«Камень - веревка», «Штанга», «Улыбка», «Обзывалки», 

«Липучка», «Маленькое привидение», «Теплый, как 

солнечный лучик», «Сороконожка», «Волшебные шарики», 

«Мой хороший попугай», «Цветик-семицветик», «Котик», 

«В тридевятом царстве» и др. 

Работа с родителями 

агрессивного ребенка. 

Информирование: лекции, сообщения на родительских 

собраниях, наглядная информация, обучение эффективным 

способам взаимодействия с детьми: лекции, тренинги 

детско-родительских отношений, индивидуальные беседы, 

семинары и диспуты, наглядная информация, рекомендации 

для родителей по конструктивному взаимодействию с 

агрессивным ребенком. 

Сопровождение тревожного ребенка 

Общепсихологические 

представления о тревоге и 

тревожности. 

Определение понятий «тревога» и «тревожность». Тревога -

эмоциональное состояние, тревожность психическое 

свойство. Дифференциация тревоги и страха. Функции 

тревоги. Личностная и ситуативная тревожность. 

Мобилизирующая и расслабляющая тревога. Уровни тревоги 

(Ф.Б. Березин). Поведенческие проявления тревоги. 

Исследования А.М. Прихожан: формы тревожности 

(открытая, скрытая) варианты переживания и преодоления 

тревожности. 

Тревога и тревожность у 

детей. 

Возрастная специфика тревожности (Прихожан А.М.). 

Причины возникновения тревожности у детей. 

Направления 

коррекционной работы с 

тревожными детьми. 

Повышение самооценки ребенка. Обучение ребенка 

способам снятия мышечного и эмоционального напряжения. 

Отработка навыков владения собой в ситуациях, 

травмирующих ребенка. 

Технология сопровождения 

тревожного ребенка. 

Цель, задачи и содержание этапов сопровождения: 

подготовительный, диагностический, коррекционно-

развивающий, аналитический, консультативно-

методический. 

Коррекционно-развивающие 

игры с тревожными детьми. 

«Похвалилки», «За что меня любит мама», «Недотроги», 

«Скульптура», «Ласковый мелок», «Драка», «Покатай 

куклу», «Добрый-злой, веселый-грустный» и др. 

Игры и упражнения на 

снятие страхов и 

повышение уверенности в 

себе. 

«Превращение сказочного злодея», «Сказочный город», 

«Путешествие к Бабе-Яге», «Играем в привидение», «Маски 

страха», «Готовимся к бою», «Сюрпризы», «Потеряшка», 

«Смелый разведчик», «Кукольные прятки», «В темной 

норе», «Удивительная встреча», «Ищем в плохом хорошее», 

«Морские разбойники», «Сражение», «Пятнашки», 

«Сердитый утенок» и др. 

Сопровождение аутичного ребенка 

Взаимодействие с 
аутичными детьми. 

Определение понятия «аутизм» как искажение психического 

развития. Клинические признаки аутизма. Неадекватные 

страхи у аутичных детей, стремление к ритуалам, 

стереотипность поведения. Стремление к творческой 

деятельности. Классификация РДА (О.С. Никольской). 

Портрет аутичного ребенка. Как выявить аутичного ребенка. 

Игры «Рукавичка», «Отвечай, сосед слева», «Охота на 

динозавриков». Как помочь аутичному ребенку. 
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Направления 

коррекционной работы с 

аутичным ребенком. 

Развитие ощущений и восприятия зрительно-моторной 

координации. Развитие навыков самообслуживания. 

Развитие речи и коммуникативных склонностей. 

Коррекционные игры с 

аутичными детьми. 

Игры «Волшебный мешочек», «Разговор с руками», 

«Разговор с телом», «Физкультурники», «Покатай куклу», 

«Создаем мультфильмы», «Как одеться на прогулку 

(пооперационные карты), «Собираем головоломки», 

«Чудесный мешочек», «Говорящие рисунки», «Менялки 

игрушек», «Симметричные рисунки» и др. 
 

Результаты освоения программы (методологическая составляющая) 

 

Умения Базовые знания Отношения 

Ориентироваться в 

профессионально 

информационном поле: 

получать, анализировать, 

распространять и 

проектировать новую 

профессионально 

ориентированную 

информацию. 

- теоретические основы 

психолого-педагогического 

сопровождения; 

- виды сопровождения: 

индивидуального и системного; 

- содержание этапов 

технологии сопровождения 

детей с проблемами развития; 

- особенности проявления 

гиперактивности, 

агрессивности, тревожности, 

аутизма у детей; 

- проблемы «особых» детей 

при поступлении в школу; 

- причины и факторы 

возникновения и развития 

СДВГ, агрессивности, 

тревожности, аутизма у детей. 

Готовность к 

самостоятельному поиску, 

анализу и созданию 

необходимой 

профессиональной 

педагогической информации. 

Диагностировать уровень и 

характер проявления 

отклонений у детей, 

осуществлять диагностику. 

- методов диагностики уровня 

развития проблем у детей 

технологии мониторинговой 

деятельности. 

Понимание необходимости 

учета индивидуальных 

особенностей при разработке 

педагогического процесса, 

реализации принципов 

диагностики 

Осуществлять анализ 

содержания 

педагогической 

деятельности, функции 

субъектов 

сопровождения, выделять 

проблемы 

Занятия «педагогические» и 

«образовательные» технологии, 

«технологическая цепочка», 

цели   и   задачи, содержание                 

этапов сопровождения. 

Стремление   к   реализации 

принципов    аналитической 

деятельности. 

Осуществлять     функции 

моделирования, 

проектирования 

коррекционно- 

развивающего   процесса, 

проектировать 

содержание    технологии 

психолого- 

педагогического 

- структура    и    методика 

организации     коррекционно-

развивающих занятий; 

- условия создания ситуации 

успеха для детей с проблемами 

развития; 

- методика      составления 

рабочих                 программ, 

направленных на коррекцию 

Стремление   к   реализации 

принципов   проектирования 

при организации принципов 

проектирования             при 

организации          процесса 

сопровождения «особых» 

детей. 
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сопровождения. проблем у детей; 

- технологию     психолого-

педагогического 

сопровождения. 

- проектировать систему 

взаимодействий «ОУ-

семья»: оптимальную 

стратегию, методы и 

содержание, средства и 

формы; - диагностировать 

характер взаимоотношений 

«родители-дети». 

- рекомендации по построению   

конструктивного 

взаимодействия с «особыми» 

детьми; - формы работы с 

родителями (через 

информирование и обучение); - 

методы диагностики характера 

детско-родительских 

отношений; - психологического 

климата в семье. 

-     проявление     открытой 

позиции    организатора    и 

координатора 

профессионального 

педагогического общения; - 

потребность в гуманизации 

педагогического 

взаимодействия; - признание 

самоценности «особых» 

детей, гуманистическую 

направленность.  
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Система работы по  

взаимодействию с семьями 

воспитанников 
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№ Ответственные Форма работы 
Сроки 

проведения 

I. Статистическая работа 

1. Педагог-

психолог 

Составление социального паспорта учреждения: 

- 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. Старший 

воспитатель 

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, подготовка костюмов к 

театрализованным представлениям, ремонт детской 

мебели, мероприятия по благоустройству участка, 

выставки совместных творческих работ. 

Организация проектной деятельности. 
Семейный праздник «Наша спортивная семья», 

совместные чаепития, подведение итогов «Радуйся 

моим достижениям вместе со мной», «Открытые 

занятия», «Музыкальная гостиная». 

Октябрь - май 

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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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 МБОУ «СОШ №34» проводится диагностика 

готовности детей к поступлению в начальные классы. 

В детском саду используется «Программа предшкольного образования» Р.К.Шаеховой, 

которая направлена на обеспечение единого стандарта развития детей 6-7 лет, их 

школьно-значимых функций при переходе к следующей ступени развития. Данная 

программа помогает детям приобрести статус ученика, овладеть элементами учебной 

деятельности. 

Важная функция дошкольного учреждения - быть центром, интегрирующим интересы 

семьи, школы и самого ребенка. Сотрудничество специалистов дошкольного и младшего 

школьного звена создает условия для положительного воздействия на учебную 

мотивацию. 

План совместной работы между ДОУ и начальной школой 

Мероприятие Сроки выполнения Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

Методическая работа 

Согласование и 

утверждение плана по 

реализации 

преемственности в 

работе детского сада и 

школы 

сентябрь Рук. ШМО, старший 

методист ДОУ 

План по реализации 

преемственности 

Собеседование с рук. 

ШМО «Итоги 

предварительной 

диагностики к школе 

детей 

подготовительных 

групп» 

ноябрь Рук. ШМО,  

методист ДОУ, 

педагог-психолог,  

кл. руководители 

будущих 1 -х классов 

Справка по 

результатам 

предварительной 

диагностики 

готовности детей к 

школе 

Посещение учителями 

МБОУ занятий по 

математике, обучению 

грамоте в детском саду 

февраль Воспитатели 

подготовительных 

групп, кл. 

руководители 

будущих 1 -х классов 

Конспекты занятий, 

анализ проведения 

занятий 

Открытые уроки 

учителей начальной 

школы для 

воспитателей ДОУ 

апрель Рук. ШМО, 

учителя начальных 

классов, воспитатели 

подготовительных 

групп 

Конспекты занятий, 

анализ проведения 

уроков 

Мониторинг готовности май Педагог-психолог, Справка по 

детей к школьному 

обучению 

 кл. руководители 

будущих 1 -х классов 

результатам 

мониторинга 

Организационно-культурная работа 

Проведение праздника -

Дня Знаний 

сентябрь Рук. ШМО, 

музыкальный 

руководитель, 

Сценарий праздника 

«День знаний» 
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методист ДОУ, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Экскурсия детей 

подготовительных 

групп в школу 

(выставка детских 

рисунков «Мои 

впечатления о школе») 

декабрь Рук. ШМО, 

кл. руководители 

будущих 1 -х классов 

Фоторепортаж об 

экскурсии. 

Альбом детских 

рисунков. 

Проведение праздника 

«Веснянка» (Весенние 

праздники. Масленица. 

Навруз) 

март Рук. ШМО, 

учителя начальных 

классов, воспитатели 

подготовительных 

групп 

Фоторепортаж 

праздника. 

Сценарий 

праздничной 

программы 

Праздничная программа 

«Здравствуй, школа!» 

апрель Рук. ШМО, 

кл.руководители 

будущих 1 -х классов 

Фоторепортаж 

праздника. 

Сценарий 

праздничной 

программы 

Работа с родителями 

Родительские собрания 

в подготовительных к 

школе группах 

«Возрастные 

особенности детей, 

подготовка их к школе» 

октябрь Педагог-психолог 

ДОУ, 

учитель начальной 

школы 

Рекомендации 

педагога-психолога, 

учителя начальной 

школы для родителей 

по подготовке детей 

к школе 

День открытых дверей 

в школе для детей 

подготовительных 

групп и их родителей, 

воспитателей детского 

сада 

декабрь Рук. ШМО, 

кл. руководители 

будущих 1 -х классов 

Презентация о работе 

школы. 

План проведений дня 

открытых дверей. 

Индивидуалные 

консультации для 

родителей будущих 

первоклассников 

в течение года Рук. ШМО, педагог-

психолог МБОУ, 

кл.руководители 

будущих 1 -х классов 

Материалы 

консультаций 

Родительский лекторий февраль-март Рук. ШМО, педагог-

психолог МБОУ, 

кл.руководители 

будущих 1 -х классов 

Материалы лектория 

Оформление 

наглядного материала 

для родителей будущих 

первоклассников 

апрель Рук. ШМО, педагог-

психолог МБОУ, 

кл.руководители 

будущих 1 -х классов 

Тематические папки 
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II.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

- Условия реализации Программы 

- Психолого - педагогические условия 

- Развивающая предметно - пространственная среда ДОО 

- Финансовые условия 

- Организация образовательной деятельности 
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 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

Условия реализация основной образовательной программы составлены по содержанию 

нормативных требований по Постановлению Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях" (далее СанПиН). 

Реализация основной образовательной программы осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности. 

Длительность пребывания детей в ДОУ при реализации основной образовательной 

программы составляет полный день (12 часов в день). Длительность пребывания детей в 

ДОУ определяется возможностью организовать прием пищи и дневной - с организацией 

дневного сна и приема пищи с интервалом 3 - 4 часа в зависимости от возраста детей. 

При реализации программы педагогами организуется разные формы деятельности детей, 

как на территории ДОУ, так и в его помещении. На территории дошкольного 

образовательного учреждения выделяют функциональные зоны: игровая зона. Она 

включает в себя; 

- групповые площадки- индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 7,2 

кв. м на 1 ребенка для детей младенческого и раннего возраста и не менее 9,0 кв. м на 1 

ребенка дошкольного возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции; 

- физкультурная площадка. Для III климатического района вблизи физкультурной 

площадки допускается устраивать открытые плавательные бассейны переменной глубины 

от 0,4 м до 0,8 м и площадью 4 х 8 м или 6 х 10 м. (при бассейне оборудуют ножную 

ванную шириной 1 м.); 

- хозяйственная зона. 

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, 

принадлежащие каждой детской группе. В состав групповой ячейки входят: 

- приемная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы 

для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды), 

- групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, 

занятий и приема пищи, для детей 1,5 - 3 лет в групповых следует предусмотреть 

спортивный уголок), 

- спальня (для дневного сна с установкой индивидуальных кроватей по количеству 

детей в группе) 

- буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

- туалетная (совмещенная с умывальной). В раздевальных возможна установка 

стеллажей для игрушек, используемых на прогулке. 

В помещении ДОУ есть: 

- дополнительные помещения для работы с детьми, предназначенные для 

поочередного использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный 

зал, физкультурный зал, кабинет психолога, сенсорная комната, бассейн, татарский 

кабинет, методический кабинет, кабинет дополнительных услуг), 

- сопутствующие помещения (медицинский кабинет, пищеблок, прачечная), 

- служебно-бытовые помещения для персонала. 

В ДОУ предусмотрены раздельные туалетные комнаты для мальчиков и девочек. 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям 

режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 

лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. Распорядок дня включает: 
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- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание 

детей организуют в помещении групповой ячейки. 

- Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3-4 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 

20 °С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми необходимо проводить 

игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДОУ. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

- Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

- Образовательная деятельность. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

>• в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., ^ в средней группе 

(дети пятого года жизни) - 4 часа, ^ в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 

15 минут, ^ в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность образовательной деятельности: 

> для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

> для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

> для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, 

> для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и 

составляет: 

> в младших группах - 10-15 мин., 

> в средней группе - 20 мин., 

> в старшей группе - 25 мин., 

> в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 4-7 лет круглогодично организовывается образовательная 

деятельность по физическому развитию детей в бассейне, 1 раз в физкультурном зале, 1 

раз на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях образовательную 

деятельность по физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе. 
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- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для 

детей дошкольного возраста, которые недопустимо проводить за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 

15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 

25 минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 

25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 

30 минут. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность. Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных 

организаций не задают. 

- Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную 

деятельность не проводятся. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и 

другие. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Предусмотрен объем двигательной активности воспитанников 5-7 лет в организованных 

формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных 

организаций. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 

- Элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы ДОУ, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 
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При организации плавания детей используются бассейны, отвечающие требованиям. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а 

также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации общеобразовательной 

программы в зависимости от их направленности должен быть распорядок дня, который 

включает: 

✓ прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка);  

✓ ежедневная прогулка детей;  

✓ дневной сон; 

✓ самостоятельная деятельность детей;  

✓ образовательная деятельность;  

✓ каникулы; 

✓ общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

✓ разные формы двигательной активности;  

✓ закаливание детей; 

✓ занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с учётом 

климата (тёплого и холодного периода). 

Перечень используемых программ и технологий, пособий 

Программы, технологии 

и пособия по 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

1. Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. 

Степаненкова. - М.: Мозаика-синтез, 2006. 

2. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка / Э.Я. Степаненкова. - М.: Асаёегша, 2001. 

3. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. 

Рунова. - М.: Мозаика-синтез, 2000. 

4. Ознакомление с природой через движение / М.А. 

Рунова, А.В. Бутилова. - М.: Мозаика-синтез, 2006 

5. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений / Т.И. Осокина, 

Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. - М.: Мозаика-синтез, 1999. 

6. Физическая культура - дошкольникам / Л.Д. Глазырина. - 

М.: Владос, 2004. 

7. Физическая культура в младшей группе детского сада 

/ Л.Д. Глазырина. - М.: Владос, 2005. 

8. Физическая культура в средней группе детского сада / 

Л.Д. Глазырина. - М.: Владос, 2005. 

9. Физическая культура в старшей группе детского сада / 

Л.Д. Глазырина. - М.: Владос, 2005. 

10. Физическая культура в подготовительной группе 

детского сада / Л.Д. Глазырина. - М.: Владос, 2005. 

11. Физкультура- это радость / Л.Н. Сивачева. - СПб.: 

Детство-пресс, 2001. 

12. С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. 

Маханева. - М.: ТЦ «Сфера», 2009. 
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13. Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. Галицына. 

- М.: Скрепторий, 2004. 

14. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. 

Яковлева, Р.А. Юдина. - М.: Владос, 2003. 

15. Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении / А.П. Щербак. - М.: Владос, 1999. 

16. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. 

Шебеко, Н.Н. Ермак. - М.: Просвещение, 2003. 

17. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-

7 лет / Л.И. Пензулаева. - М.: Владос, 2002. 

18. Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. 

Козырева. - М.: Просвещение, 2003. 

19. «Здоровье» В.Г. Алямовская (LINKAPRESS, 1993г.) 

20. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / 

Т.Л. Богина. - М.: Мозаика-синтез, 2006. 

21. Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. - М.: 

Эксмо, 1995. 

22. Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. - СПб.: Акцидент, 

1997. 

23. Уроки этикета / С.А. Насонкина. - СПб.: Акцидент, 

1996. 

24. Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, 

Т.А. Филиппова. - М.: Олма-Пресс, 2000. 

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

26. Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. - 

М.: linka- press, 1993. 

27. Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. -М.: 

Аркти, 1997. 

28. Современные методики оздоровления детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада / Л.В. 

Кочеткова. - М.: МДО, 1999. 

29. Здоровьесберегающие технологии воспитания в 

детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. - М.: Школьная 

пресса, 2006. 

30. Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. -М.: 

Просвещение, 2002. 

31. «Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. 

Кудрявцев, Б.Б. Егоров. - М.: Линка-пресс, 2000. 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

32. Элементы программ:  

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

2004.  

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

2002.  

35. «Одаренный ребенок» / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и 

др. – М., 1995.  

36. «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: 

Программа и условия ее реализации в дошкольном 

учреждении. - М., 1998.  

37. «Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. 

Бережняковская. –  М., 1989.  

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

Просвещение, 2008.  



95 

 

39. «Наследие» /М.Ю.Новицкая – М: ЛинкаПресс,2003.  

40. «Открой себя» Е.В.Рылеева, изд.  

41. Воспитательная система МБДОУ № 118 «Юный 

гражданин»  

42. Шустерман М. Коллективная игра и занятия.  

43. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1991.  

44. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры 

для детей. – М.: Просвещение, 1991.  

45. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008.  

46. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с 

ребенком? – М.: Сфера, 2008.  

47. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое 

воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-

Кудиц, 2002.  

48. Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм 

поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие 

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

49. Буре Р. Основные положения программы воспитания 

гуманных чувств и отношений у дошкольников. 

Дошкольное образование: история, традиции, проблемы и 

перспективы развития. Сборник научных трудов. – М., 1997.  

50. Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979.  

51. Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального 

развития ребенка. – М.: Школьная Пресса, 2003.  

52. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. – М.: 

Ижица, 2004.  

53. Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому 

воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  

54. Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о 

защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005.  

55. Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития 

самосознания дошкольников в речевой активности. – М.: 

Гном-Пресс, 1999.  

56. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007.  

57. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

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

Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 

с.  

58. Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь 

в картинках: Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 

48 с.  

59. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое 

пособие для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. 

Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997.  

60. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты 

занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, 
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В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005. – 24 с.  

61. Обучение детей дошкольного возраста правилам 

безопасного поведения на дорогах / Региональный стандарт 

Мин. образования Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, 

Ю.Д. Мисянин и др. – Казань, 1995.  

62. Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил 

дорожного движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар.асвета, 

1996.  

63. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. – М.: Просвещение, 2000.  

64. Твоя безопасность: как себя вести дома и на улице. Для 

средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей 

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

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

65. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в 

быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005.  

66. Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – 

М.: МИПКРО, 1996.  

67. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / 

М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.  

68. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / 

Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004.  

69. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. 

/ Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: Просвещение,1987.  

70. Воспитание дошкольника в труде.  / Под ред. В.Г. 

Нечаевой. – М.: Просвещение, 1974, 1980, 1983.  

71. Воспитание детей дошкольного возраста в процессе 

трудовой деятельности. Учебное пособие для 

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

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

1983.  

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

самостоятельных и   инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. 

Островская. – М.: Ювента, 2001.  

74. Теория и методика ознакомления дошкольников с 

социальной действительностью. Глава 7 «Роль взрослого 

человека в процессе приобщения детей к социальной 

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

Академия, 1998.  

75. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- 

дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: 

Владос, 2003.  

76. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-

методическое пособие./ А.Д.Шатова. – М: Пед. общество 

России, 2005.  

77. Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава 

«Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005.  

78. Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой 

дежурим по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина и др.- М.: Ижица, 2004.  

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

80. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие 

для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990.  

81. Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова 

– М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»).  

82. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001.  

83. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей 

детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992.  

84. Ознакомление дошкольников с секретами кухни. 

Сценарии игр-занятий. / Под ред.О.В.Дыбиной. – М: Сфера, 

2003.  

85. 19. Конструирование из природного материала. / Л.А. 

Парамонова. – М: Карапуз.  

86. 20. Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. 

Пантелеева.  – М: Карапуз, 2005.  

87. 21. Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ 

Л.В.Пантелеева. – М: Карапуз.  

88. 22. Тематический словарь в картинках. Мир человека. 

Современные профессии. К программе « Ячеловек». К.П. 

Нефёдова. – М: Школьная пресса, 2008.  

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

ОАО » Московский комбинат игрушек», 1999. 

Программы, технологии 

и пособия по 

образовательной области 

«Речевое развитие» 

90. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга 

для воспитателей детского сада. – М.: Мозаика Синтез, 1999. 
91. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: 

Просвещение, 1985. 

92.  

 Грамматические игры в детском саду: Методические 

рекомендации в помощь воспитателям дошкольных учреждений / 

Сост. Г.И. Николайчук. - 

Ровно, 1989. 

93. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. - М.: Просвещение, 1993. 

94. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. - М.: 

Просвещение, 1985. 

95. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. -М.: 

Просвещение, 1992. 

96. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. - М.: 1987. 

97. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. - М.: 

Просвещение, 1983. 

98. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: Просвещение, 

1966. 

99. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, 

сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. - Самара, 

1994. 

100. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим 

словом. - М.: Просвещение, 1991. 

101. Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя 

дет.сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и 

др. – М.: Просвещение, 1993.  

102. Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические 

рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 4-

6 лет. – М., 1997.  
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103. Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – 

СПб., 1996.  

104. Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // 

Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6.  

105. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: 

Сфера, 1998.  

106. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с 

литературой. – М., 2010.  

107. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с 

литературой. – М., 2010. 

Программы, технологии 

и пособия по 

образовательной области 

«Познавательное 

развитие» 

108. Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. - 

М., 1997. 

109. Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? 

Советы психолога: Кн. для родителей. - М.: просвещение, 

Учебная литература, 1996. 

110. Ерофеева Т. Изучение возможностей 

интеллектуального развития ребенка в семье // Современная 

семья: проблемы и перспективы. - Ростов-на- 

Дону, 1994. 

111. Ерофеева Т. Изучение подходов к организации 

вариативного обучения детей дошкольного возраста (на 

материале обучения математике) // Проблемы дошкольного 

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

112. Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-

практических ситуаций в обучении дошкольников 

элементарной математике // Дошк. воспитание. - 1996. - № 2. 

- С. 17. 

113. Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение 

особенностей организации занятий с детьми в условиях 

вариативного обучения // Повышение эффективности 

воспитания детей дошкольного возраста. - Шадринск, 

1992. 

114. Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. 

Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы 

«Детство»). - СПб.: Акцидент, 1997. 

115. Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, 

Э.Н. Иоффе. - СПб.: Акцидент, 1996. 

116. Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. - 

СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

117. Младший дошкольник в детском саду. Как работать 

по программе «Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. 

Крулехт, З.А. Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

118. Новикова В.П. Математика в детском саду. 

Подготовительная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

119. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

120.Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

121. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

122.Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-

дошкольника. - М.: Владос, 2008. 

123. Образовательная работа в детском саду по программе 

«Развитие»: Методическое пособие для воспитателей 
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дошкольных учреждений. - М., 1996. 

124. План-программа образовательно-воспитательной 

работы в детском саду / Под ред. З.А. Михайловой. - СПб.: 

Акцидент, 1997. 

125. Проблемы формирования познавательных 

способностей в дошкольном возрасте (на материале 

овладения действиями пространственного моделирования): 

Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. - М., 1980. 

126.Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего 

мира с детьми 3-7 лет. - М., 2009. 

127.Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

128. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. - М., 2015. 

129.Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. - М., 2009. 

130.Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. 

Л.А. Парамоновой. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

131.Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

132. Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для 

детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. - М.: 

Просвещение, 1991 

Программы, технологии 

и пособия пособий по 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

133. Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

(ООО «Карапуз - дидактика», 2007 г 

134. Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

135.Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт» (5-8 лет), «Цветные 

пейзажи» (3-8 лет) 

136.Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001. 

137.Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о 

книжной графике; Знакомство с пейзажной живописью. -

СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

138. Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

139. Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

140.Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет 

«Красота. Радость. Творчество» / Комарова Т.С., Антонова 

А.В., Зацепина М.Б. - М., 2002. 

141.Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности 

в детском саду (средняя, старшая группы). -М.: Владос, 

2001. 

142. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 

143.Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х 

частях). 

144. Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, 

живописи, архитектуре и скульптуре. - М. МИПКРО, 

2001. 

145. Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность 

дошкольников. - М.: Академия, 1997. 

146. Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении 

дошкольников изобразительной деятельности. М.: 

Просвещение, 1995. 
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147. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. - М., 

2002. 

148. Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по 

изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. 

сада и родителей. - 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 

1996. 

149. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность 

младших дошкольников: Пособие для воспитателя. - М.: 

Просвещение, 1980. 

150. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 

(Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): 

Пособие для воспитателей дет. сада. - М.: Просвещение, 

1985. 

151. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной 

деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет. сада- 

3-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 

1991. 

152.Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском 

изобразительном творчестве. - М.: Пед. общество России, 

2013. 

153. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). - М.: Карапуз-Дидактика, 2015 

154. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском 

саду. Занятия в изостудии. - М.: Карапуз-Дидактика, 2013. 

155. Лыкова И.А. художественный труд в детском саду: 4-

7 лет. - М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

156. Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2007. 

157. Серия «Искусство - детям!» в издательстве 

«Мозаика-синтез». Народная пластика и декоративная 

лепка. - М.: Просвещение, 1984г 

158. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 

159. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала. М.2006. 

160. Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 

2¬3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

161. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: 

Пособие для педагогов и родителей. -М., 2007. 

162. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого 

конструирования в детском саду: Учебное пособие для 

студентов высших педагогических заведений. - М., 2002. 

163. Боронина Е.Г. «Оберег». Программа комплексного 

изучения музыкального фольклора в детском саду. - М.: 

Владос, 1999. 

164. Камертон: программа музыкального образования 

детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. - 2-е 

изд. - М.: Просвещение, 2006. 

165. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Программа музыкального воспитания детей 
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дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: 

Изд-во «Композитор», 1999. 

166.Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». - 

М., «Владос», 1999. 

167. Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. 

Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, М. Б., - Испр. и 

доп. - М., 2012. 

168. Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка 

- дошкольника: развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, неповторимого, 

культурного, активно-творческого: / Музыка и музыкальная 

деятельность / В мире прекрасного:  

Програм.-метод. пособие. - М.: ВЛАДОС, 2004. -

(«Росинка»). 

169. Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // 

Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей. - СПб.: Композитор, 1999. 

170.Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». 

Программа развития творческих способностей детей 

средствами хореографического искусства. - М.: «Владос», 

1999. 

171. Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». 

Программа развития сценического творчества детей 

средствами театрализованных игр и игровых 

представлений». - М.: «Владос», 1999. 

172. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». 

Программа формирования эмоционального сопереживания 

и осознания музыки через музицирование. - М., 1999. 

173.Петрова В.А. «Малыш». Программа развития 

музыкальности у детей раннего возраста (третий год жизни). 

- М.: «Виоланта», 1998. 

174.Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская 

программа и методические рекомендации. - М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. - (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.) 

175. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: 

программа музыкально-ритмического воспитания детей 2¬3 

лет. - СПб., 2001. 

176. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Театр-творчество - 

дети». Программа развития творческих способностей 

средствами театрального искусства. - М.: МИПКРО, 1995. 

177. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. 

«Гармония». Программа развития музыкальности у детей. - 

М.: Центр «Гармония», 1993. 

178. Тарасова К.В., Петрова М.Л., Рубан Т.Г. «Синтез». 

Программа развития музыкального восприятия на основе 

трех видов искусств. - М.: «Виоланта», 1999. 

179. Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». -М.: 

Центр «Гармония», 1994. 

180.Хазова М.В. «Горенка». Программа комплексного 

изучения музыкального фольклора. - М.: «Владос», 1999. 

181. Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа 

развития творческих способностей детей средствами 
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танцевального искусства. - М.: «Владос», 1999. 

182. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском 

саду. - М.: Просвещение, 2015 - 240 с., нот. - (Б-ка 

воспитателя дет.сада). 

183. Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших 

дошкольников: Пособие для воспитателя и 

муз.руководителя дет. сада. (из опыта работы) - М.: 

Просвещение , 1985 - 160с., нот. 

184.Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 

2частях. - Учеб. -метод. пособие. -(Воспитание и 

дополнительное образование детей). - 

185. (Б-ка музыкального руководителя и педагога 

музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. - ч.1. - 

112с.: ноты. 

186. Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка 

- дошкольника: развитого, образованного, 

самостоятельного, инициативного, неповторимого, 

культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: 

Програм.-метод. пособие. - М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004. - 368с.: ил. - («Росинка»). 

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

2015 

188.Петрова В.А., Мы танцуем и поем. - М.: Карапуз, 2003. 

189. Праслова Г.А. Теория и методика музыкального 

образования детей дошкольного возраста: учебник для 

студентов высших педагогических учебных заведений. -

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. - 384 с. 

190. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: 

методические рекомендации к занятиям с дошкольниками 

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

191. Фольклор - музыка - театр: Программы и конспекты 

занятий для педагогов дополнительного образования, 

работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие / 

под ред. С. И. Мерзляковой. - М.: Гуманит. Изд. центр 

ВЛАДОС, 2003г. - 216 с.: ил. -(Воспитание и доп. 

образование детей) 

192. Трубникова М. А. «Играем в оркестре по слуху». -М.: 

Центр «Гармония», 2014. 

193. Методическое обеспечение программы Т.Ф. 

Кореневой «В мире музыкальной драматургии»: 

194. Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в 

2частях. - Учеб. -метод. Пособие. -(Воспитание и 

дополнительное образование детей). - 

195. (Б-ка музыкального руководителя и педагога 

музыки). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. - ч 1. - 

112с.: ноты. 

196. Методическое обеспечение программы В.А. 

Петровой «Малыш»: 

197. В.А. Петрова МУЗЫКА-МАЛЫШАМ. - М.: Мозаика-

Синтез, 2001. 

198. В.А. Петрова «Мы танцуем и поем».   -  М.: «Карапуз», 



103 

 

2014. 

 

Материально технические условия, созданные для реализации основной 

образовательной Программы 

Вид помещения Основное предназначение   Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкальный и 

спортивный зал 

➢ Утренняя гимнастика 

➢  Досуговые мероприятия 

➢ Праздники 

➢ Театрализованные 

представления 

➢ Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей  

➢ музыкальный центр,  

➢ ноутбук проектор,  

➢ переносная мультимедийная 

установка, 

➢ магнитофон,  

➢ микрофоны беспроводные- 2 шт 

➢ Детские музыкальные 

инструменты 

➢ Различные виды театра, ширмы 

➢ Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

➢ Модули 

➢ Тренажеры 

➢ Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

➢ Шкафы для используемых муз. и 

физ. Руководителем пособий, 

игрушек, атрибутов, костюмов, 

➢ Гимнастическая лесенка 

➢ Сухой бассейн 

Медицинский 

кабинет 

➢ Осмотр детей, 

консультации 

медсестры, врачей; 

➢ Консультативно-

просветительская работа 

с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

➢ Изолятор 

➢ Процедурный кабинет 

➢ Медицинский кабинет 

➢ Кабинет оздоровления 

(массажный) 

Коридоры ДОУ ➢ Информационно-

просветительская работа 

с сотрудниками ДОУ и 

родителями 

➢ Стенды для родителей, визитка 

ДОУ 

➢ Стенды для сотрудников 

Участки ➢ Прогулки, наблюдения; 

➢ Игровая деятельность; 

➢ Самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

➢ Трудовая деятельность 

➢ Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп 

➢ Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование 

➢  Физкультурная – спортивная 

площадка 

➢ Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного движения 

➢ Огород, цветники. 

Экологическая тропа 

Физкультурная 

площадка 

➢ Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

➢ Волейбольно- физкультурное 

поле 

➢ Оборудование для спортивных 

игр (полоса препятствий) 
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спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

➢ Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

➢ Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

➢ Для прыжков 

➢ Для катания, бросания, ловли 

➢ Для ползания и лазания 

➢ Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

➢ Нетрадиционное физкультурное 

оборудование (самомассажа, 

профилактики плоскостопия) 

Микроцентр 

«Уголок природы» 

➢ Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

➢ Календарь природы (2 мл., ср., 

ст., подг. гр.) 

➢ Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

➢ Сезонный материал 

➢ Паспорта растений 

➢ Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику 

➢ Макеты 

➢ Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы 

➢ Материал для проведения 

элементарных опытов 

➢ Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

➢ Инвентарь для трудовой 

деятельности 

➢ Природный и бросовый 

материал. 

➢ Материал по астрономии (ст., 

подг.) 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих игр» 

➢ Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

➢ Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

➢ Дидактические игры 

➢ Настольно-печатные игры 

➢ Познавательный материал 

➢ Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

➢ Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

➢ Напольный       строительный 

материал; 

➢ Настольный      строительный 

материал 

➢ Пластмассовые конструкторы 

(младший     возраст-     с 

крупными деталями)  

➢ Конструкторы                    с 
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металлическими      деталями- 

старший возраст 

➢ Схемы и модели для всех видов      

конструкторов      - старший 

возраст 

➢ Мягкие строительно- игровые 

модули- младший возраст 

➢ Транспортные игрушки 

➢ Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.). 

Микроцентр 

«Игровая зона» 

➢ Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

➢ Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

➢ Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок 

безопасности» 

➢ Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности 

➢ Дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП 

➢ Макеты перекрестков, районов 

города, 

➢ Дорожные знаки 

➢ Литература о правилах 

дорожного движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» см. 

требования к 

татарским уголкам 

в группах 

➢ Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

➢ Государственная символика 

➢ Образцы русских и татарских 

костюмов 

➢ Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и 

др. 

➢ Предметы народно- прикладного 

искусства 

➢ Предметы русского быта 

➢ Детская художественная 

литература 

Микроцентр 

«Книжный уголок» 

➢ Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

➢ Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

➢ Наличие художественной 

литературы 

➢ Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности 

по ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной литературой 

➢ Материалы о художниках -

иллюстраторах 

➢ Портреты поэтов, писателей 

(старший возраст) 

➢ Тематические выставки 
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Микроцентр 

«Театрализованный 

уголок» 

➢ Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях 

➢ Ширмы 

➢ Элементы костюмов 

➢ Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

➢ Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая 

мастерская» 

➢ Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

➢ Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

➢ Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

➢ Наличие цветной бумаги и 

картона 

➢ Достаточное количество ножниц 

с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

➢ Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

➢ Место для сменных выставок 

детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

➢ Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

➢ Альбомы- раскраски 

➢ Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

➢ Предметы народно -прикладного 

искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

➢ Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно- 

ритмической 

деятельности 

➢ Детские музыкальные 

инструменты 

➢ Портрет композитора 

(старший возраст) 

➢ Магнитофон 

➢ Набор аудиозаписей 

➢ Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

➢ Игрушки- самоделки 

➢ Музыкально- дидактические 

игры 

➢ Музыкально-    

дидактические пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

Организация режима пребывания детей в МБДОУ № 123 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

Теплый 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 - 8.20 6.00 - 8.20 6.00 - 8.20 6.00 - 8.30 6.00 - 8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.20 - 8.50 8.20 -8.50 8.20-8.50 8.30 - 8.55 8.30 - 8.55 

Игры, 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Подготовка ко 2 

завтраку, завтрак 

8.50 - 11.30 

9.30-9.45 

8.50 - 11.40 

9.30-9.50 

8.50 -11.50 

9.30-9.50 

8.55 -12.25 

9.30-9.50 

8.55 - 12.35 

9.30-9.50 

Возвращение с 

прогулки, 

водные 

процедуры, 

подготовка к 

обеду, обед 

11.30 -12.30 11.40-12.20 11.35-12.35 12.10 -13.00 12.15 -13.00 

Подготовка ко 
сну, дневной сон 

12.30-15.00 12.20-15.00 12.35-15.00 13.00-15.00 13.00- 15.00 

Подъем, 

воздушные и 

водные 

процедуры, 

полдник, игры 

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 15.25-16.15 15.25-16.20 15.25-16.25 15.25-16.25 

Подготовка к 

ужину, ужин 
16.15 -16.50 16.15-16.50 16.20-16.50 16.25-16.50 16.25-16.50 

Игры, 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

детей домой 

16.50- 18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 16.50- 18.00 16.50- 18.00 
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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 - 8.00 6.00 - 8.20 6.00 - 8.25 6.00 - 8.30 6.00 - 8.30 

     

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00 - 8.40 8.20 -8.55 8.25-8.55 8.30 - 8.55 8.30 - 8.55 

Игры, 

подготовка к 

образовательно й 

деятельности 

8.40 - 8.50 8.55 - 9.20 8.55 - 9.00 8.55 - 9.00 8.55 - 9.00 

Образовательная 

деятельность 

8.50-9.00 

9.10-9.20 

9.20-9.35 

9.45-10.00 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 9.35-

9.55 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Игры, 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка. 

Подготовка ко 2 

завтраку, завтрак 

(Физкультурное 

занятие на 

воздухе) 

9.10-11.20  

9.20-9.45 

10.00-12.00 

10.00-10.15 

9.50- 12.10 

10.00-10.10 

10.05-12.25 

10.00-10.10 

10.50-12.35 

10.10-10.20 

Возвращение с 

прогулки, 

игры, 

подготовка к 

обеду, обед 

11.20 -11.45 

11.45-12.20 

12.00-12.20 

12.20-12.50 

12.10-12.30 

12.30-13.00 

12.25-12.40 

12.40-13.10 

12.35-12.45 

12.45-13.15 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.20-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Подъем, 

воздушные и 

водные 

процедуры, 

полдник, игры, 

труд, 

самостоятельная 

деятельность, 

образовательная 

деятельность 

15.00-16.15 15.00-16.20 15.00-16.20 15.00-16.25 

 

15.00-16.25 

Подготовка к 

ужину, 

ужин 

16.15-16.40 16.20-16.40 16.20-16.50 16.25-16.50 16.25-16.50 

Игры, 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

детей домой 

16.40- 18.00 16.40-18.00 16.50-18.00 16.50- 18.00 16.50- 18.00 
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Примерная модель двигательного режима в МБДОУ №123 «Акчарлак» 

 

№ Формы организации Особенности организации 

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

длительность- 10- 12 минут 

2. Двигательная разминка 

во время перерыва 

между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

3. Динамические паузы во 

время ОД 

Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

занятий 

4. Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности 

(ДА) детей, длительность 12-15 минут. 

5. Индивидуальная работа 

по развитию движений 

на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 

мин 

6. Экологические походы 

«Тропа здоровья» 

1 раз в квартал, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных игр и 

упражнений 

7. Оздоровительный бег 

«Тропа здоровья» 

Лето. Утро.5-6 лет 250-500м 

Зима. Утро. 5-6 лет 250-125м Лето. Утро. 6-7лет 500-

1000м Зима. Утро. 6-7 лет 250-500м 

8. Гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность - не более 10 мин. 

9. ОД по физической 

культуре 

3 раза в неделю: 1-в физзале,1 в бассейне,1 -на воздухе. 

Длительность- 15- 30 минут (в зависимости от 

возраста) 

10. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

11. Физкультурно-

спортивные праздники 

2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12. Неделя здоровья 1 -2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками 

одной- двух групп 

13. Физкультурный досуг 2- 3 раза в год, внутри детского сада 

14. Физкультурно- 

спортивные праздники 

1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не 

более 30 мин. 

15. Игры- соревнования 

между возрастными 

группами или со 

школьниками 

начальных классов 

1 раз в год в спортивном клубе или в школе 

микрорайона, длительность - не более 30 мин 

16. Спартакиады вне 

детского сада 

Участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности 

17. Лыжная подготовка 

«Тропа здоровья» 

5-6 лет 1занятие в неделю (январь-март) 

6-7 лет 2 занятия в неделю 
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18. Физкультурные 

образовательная 

деятельность детей 

совместно с родителями 

в дошкольном 

учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию 

родителей, воспитателей и детей 

19. Участие родителей в 

физкультурно- 

оздоровительных, 

массовых мероприятиях 

детского сада. 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели здоровья, туристических 

походов, посещения открытых занятий 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в МБДОУ №123 «Акчарлак» 

 

№ Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1. Обширное умывание после 

дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Дошкольные группы ежедневно 

2. Хождение по мокрым дорожкам 

после сна  

Массажные дорожки 

Первая и вторая младшие ежедневно  

 

Все группы 

3. Контрастное обливание ног Летом. Все группы 

4. Сухое обтирание Все группы 

5. Ходьба босиком Все группы ежедневно 

6. Облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

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

2. Витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. Употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 

Осенне-зимний период 

4. Полоскание рта после еды ежедневно 

5. Чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медицинские 

1. Мониторинг здоровья 

воспитанников 

В течение года 

2. Плановые медицинские 

осмотры 

2 раза в год 

3. Антропометрические 

измерения 

2 раза в год 

4. Профилактические прививки По возрасту 

5. Кварцевание По эпидпоказаниям 

6. Организация и контроль 

питания детей 

ежедневно 

7 Лечебный массаж «Родничок» Смазывание носа оксалиновой мазью.  

Тубус-кварц 

8. Аромо- терапия Ароматизация помещений (профилактика ОРЗ, 

ОРВ) 

Физкультурно- оздоровительные 

1. Коррегирующие упражнения 

(улучшение осанки, 

ежедневно 
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плоскостопие, зрение) 

2. Зрительная гимнастика ежедневно 

3. Пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. Дыхательная гимнастика ежедневно 

5. Элементы точечного массажа, средняя, старшая, подготовительная, не реже 1 

 шиацу. Суджок. раза в неделю 

6. Элементы упражнений хатха- старшая, подготовительная, не реже 1 раза в 

 йога. неделю 

8. Динамические паузы ежедневно 

9. Релаксация 2-3 раза в неделю 

10. Музотерапия ежедневно 

11. Цветотерапия 2-3 раза в неделю 

12. Психотерапия 2-3 раза в неделю 

13. Сказкотерапия ежедневно 

14. Привитие культурно-

гигиенических навыков 

ежедневно 

15 Режим проветривания Ежедневно по графику все помещения группы 

16. Сухой бассейн По программе «Здоровейка» 

17 Пескотерапия 1 раз в месяц 

 

Базисный календарно-образовательный график и учебный план 

 

Календарно-образовательный график МБДОУ № 123 

 

Содержание Возрастные группы 

 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3года) 

Вторая 

младшая  

группа 

(3-4 лет) 

Средняя  

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Количество возрастных групп в 

каждой параллели 
6 3 1 2 

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

Окончание учебного года 

 
31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 

 

Каникулярное время 

 

с 01 по 10 

января 

с 01 июня 

по 31 

августа 

с 01 по 10 

января 

с 01 июня 

по 31 

августа 

с 01 по 10 

января 

с 01 июня 

по 31 

августа 

с 01 по 10 

января 

с 01 июня 

по 31 

августа 

Продолжительность учебного 

года всего, в том числе: 
37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 

I полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

II полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

Продолжительность учебной 

недели 
5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Регламентация образовательного 

процесса на один день 
2 ООД 2 ООД 2 ООД 2-3 ООД 

Начало ООД 9.00 9.00 9.00 9.00 

Окончание ООД 9.30 9.40 9.50 9.55 

Допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки 

1 ч. 40 

мин. 
2 ч.30 мин. 3 ч. 20 мин. 5 ч. 25 мин.  
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Перерыв между ООД 
Не менее 

10 мин 

Не менее 10 

мин 

Не менее 10 

мин 

Не менее 10 

мин 

Недельная образовательная 

нагрузка (занятий) 
10 10 10 14 

Недельная дополнительная 

нагрузка (занятий) 
- 1 2 2 

 

Длительность одного ООД 
10 мин. 15 мин. 20 мин. 

 

20 /25 мин 

 

Сроки 

проведения 

мониторинга: 

На начало 

учебного года 

 

- 

02.09.19 г.- 

12.09.19 г. 

02.09.19 г.- 

12.09.19 г.  

02.09.19 г.- 

12.09.19 г. 

Промежуточный - 
01.12.19 г.- 

10.12.2019г. 

01.12.19 г.- 

10.12.2019г. 

01.12.19 г.- 

10.12.2019г.. 

Итоговый - 
20.04.20 г.- 

30.04.20 г. 

20.04.20 г.- 

30.04.20 г. 

20.04.20 г.- 

30.04.20 г. 

Летний оздоровительный период 
01.06.18г.- 

31.08.18г.  

01.06.18г.- 

31.08.18г. 

01.06.18г.- 

31.08.18г. 

01.06.18г.- 

31.08.18г. 

 

 

Учебный план МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития 

детей № 123 «Акчарлак» на 2019-2020 учебный год 

 

1 
Инвариативная (обязательная) 

часть 

1  

младшая  

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

 

1.1 

 Количество ООД в неделю 

Познавательное развитие 2 2 1 2 

 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1 1 1 1 

Формирование целостной культуры 

мира 
1 1 - 1 

1.2 

Речевое развитие 2 1 3 4 

Развитие речи 1 1 1 2 

Чтение художественной литературы 1 - - - 

НРК, (татарский. родной язык) 

 
- - 1 2 

1.3 

 

Социально – коммуникативное 

развитие 
- - - - 

1.4. 

 

 

Художественно – эстетическое 

развитие 
4 4 4 5 

Музыка 2 2 2 2 

Художественное творчество 2 2 2 3 

   

1.5 

Физическое развитие 2 3 3 3 

Физическая культура (на воздухе) в 

спортивном зале 
2 3 3 3 

 ИТОГО: 10 10 10 14 
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   2. Вариативная часть (модульная) - - 2 2 

2.1 ИТОГО: 10 10 10 14 

 Длительность ООД 10 15 20 20-25 

 Объем ООД 
1 час 40 

мин 

2 ч 30 

мин 

3 ч 20 

мин 

5 ч 25 

мин 

 

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

 

Меся

ц 

Недел

я 

Группа 

Ранний 

возраст 
Младшая Средняя Старшая 

Подготовитель

ная 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 

недел

я 

Мы 

знакомимся 

До свидания 

лето 
День Знаний День Знаний День Знаний 

2 

недел

я 

Мы 

привыкаем 

Я и детский 

сад 

Я и детский 

сад 

Я и детский 

сад 
Я и детский сад 

3 

недел

я 

Мы 

осваиваемся 

Осень в гости 

к нам пришла. 

27 сентября - 

День 

дошкольного 

работника 

Осень в гости 

к нам пришла. 

27 сентября - 

День 

дошкольного 

работника 

Осень в гости 

к нам пришла. 

27 сентября - 

День 

дошкольного 

Осень в гости к 

нам пришла. 27 

сентября - 

День 

дошкольного 

  

4 

недел

я 

Детский сад - 

наш дом 

родной 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

недел

я 

Осень в гости 

к нам пришла 

Международн

ый день 

пожилого 

человека 

Международн 

ый день 

пожилого 

человека 

Международн

ый день 

пожилого 

человека 

Международн 

ый день 

пожилого 

человека 

2 

недел

я 

Я - человек 

Я - человек 

Золотая 

осень. День 

красоты 

Золотая осень. 

День красоты 

3 

недел

я 

Я и опасные 

предметы 

Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

культура и 

традиции 

4 

недел

я 

Ты, я, он, она 

-вместе 

дружная 

семья 

День 

народного 

единства.  

Мой дом.  

Мой город 

День 

народного 

единства.  

Мой город, 

моя страна 

Я здоровье 

берегу - сам 

себе я помогу 

Я выросту 

здоровым 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 

недел

я 
Мой дом 

День 

народного 

единства 

День народного 

единства 2 

недел

я 
Всемирный 

день ребенка 

Всемирный 

день ребенка 3 

недел

я 

День 

здоровья 

(всемирный 

день ребенка) 

Всемирный 

день ребенка 

Всемирный день 

ребенка 

4 

недел

я 

День матери День матери День матери День матери День матери 
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1 

недел

я  Зимушка 

хрустальная 

Здравствуй, 

зимушка-зима 

Здравствуй, 

зимушка-зима 

Зимушка 

хрустальная 

Зимушка 

хрустальная 
Д

ек
а
б
р

ь
 

2 

недел

я  

3 

недел

я  В ожидании 

Нового года 

В ожидании 

Нового года 

В ожидании 

Нового года 

В ожидании 

Нового года. 

Новый год 

В ожидании 

Нового года. 

Новый год 
4 

недел

я 

Я
н

в
а
р

ь
 

2 

недел

я 
Дикие 

животные 

В мире вещей 
Виды 

транспорта 

Народные 

праздники 

Народные 

праздники и 

развлечения 

3 

недел

я 

Зимние игры 
Зимние виды 

спорта 

Белая 

Олимпиада 

(зимние виды 

спорта) 

Зимние виды 

спорта 

4 

недел

я 

Предметный 

мир 

Домашние и 

дикие 

животные 

Мои 

домашние 

любимцы 

В мире 

животных 
Мир животных 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 

недел

я 

День доброты День доброты День доброты День доброты День доброты 

2 

недел

я 

Ребенок в 

мире музыки 

Ребенок в 

мире музыки 

Ребенок в 

мире музыки 

Ребенок в 

мире музыки 

Ребенок в мире 

музыки 

3 

недел

я 

Папины 

помощники 

День 

защитника 

Отечества 

День 

защитника 

Отечества 21 

февраля -

День родного 

языка 

День 

защитника 

Отечества 21 

февраля -

День родного 

языка 

День защитника 

Отечества 21 

февраля -День 

родного языка 

4 

недел

я 

В стране 

забавных 

игрушек 

Масленица Масленица Масленица Масленица 

М
а
р

т
 

1 

недел

я 

Мамин 

праздник 

Международн

ый женский 

день 

Международн

ый женский 

день 

Международн

ый женский 

день 

Международны

й женский день 

2 

недел

я 

Весна пришла Весна пришла Весна пришла Весна пришла Весна пришла 

3 

недел

я 

Мир театра Мир театра Мир театра Мир театра Мир театра 

4 

недел

я 

День птиц День птиц День птиц День птиц День птиц 

А
п

р
е

л
ь

 1 

недел

я 

В мире много 

сказок, 

самых, самых 

1 апреля - 

День 

смеха 

1 апреля -

День смеха 

Всемирный 

1 апреля - 

День 

смеха 

1 апреля -День 

смеха 

Всемирный день 
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разных Всемирный 

день детской 

книги 

день детской 

книги 

Всемирный 

день детской 

книги 

детской книги 

2 

недел

я 

Всех 

счастливей 

мы живем, в 

гости Вас 

к себе 

зовем 

Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

культура и 

традиции 

День 

космонавтики 

День 

космонавтики 

3 

недел

я 

Праздник 

воды и земли 

День Земли и 

водных 

ресурсов 

День Земли и 

водных 

ресурсов 

День Земли и 

водных 

ресурсов 

День Земли и 

водных 

ресурсов 

4 

недел

я 

Я в мире -

человек 

Научись себя 

охранять 

Если возник 

пожар 

Если в доме 

случилась 

беда 

Огонь наш друг 

и враг 

М
а
й

 

1 

недел

я 

Домашние 

животные 
День Победы День Победы День Победы День Победы 

2 

недел

я 

Неделя ПДД Неделя ПДД Неделя ПДД Неделя ПДД Неделя ПДД 

3 

недел

я 

Международн

ый день 

семьи 

Международн

ый день 

семьи 

Международн 

ый день 

семьи 

Международн

ый день 

семьи 

Международн 

ый день семьи 

4 

недел

я 

Что нам 

лето принесет 

Что нам лето 

принесет 

Что нам лето 

принесет 

Что нам лето 

принесет 

Что нам лето 

принесет 

 

Учебно-материальное обеспечение 

Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, медицинского 

кабинета, музыкального зала, игры, игрушки и дидактический материал подобраны в 

соответствии с реализующейся в МАДОУ комплексной «Программой дошкольного 

образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От 

рождения до школы» на основе ФГОС, требованиями СанПиН и возрастными 

особенностями контингента воспитанников. 

 

Медико-социальное обеспечение 

 

Медицинское обслуживание детей осуществляется на основании «Договора на 

медицинское обслуживание воспитанников муниципального образовательного 

учреждения» между МБДОУ и «Детской поликлиникой № 6». 

Медицинский персонал осуществляет работу по сохранению и укреплению 

здоровья и физического развития детей, проведению профилактических мероприятий, 

соблюдению санитарно-гигиенических норм, режима дня и качества питания. 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей 

невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение детского сада продуктами 

питания осуществляется на основании заключенных договоров с поставщиками. 

Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в МБДОУ 

имеется пищеблок, оснащенный техническим и электрооборудованием, полностью 

укомплектован штатный состав работников. 

Питание 5-х разовое, максимальное разнообразие рациона, адекватная 

технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение санитарно-

эпидемиологической безопасности питания - соблюдение всех санитарных требований к 
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состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, 

приготовлению и раздаче блюд. 

Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания, 

осуществляет старшая медсестра детского сада. 

Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным питанием 

ребенка в семье. Нужно стремиться к тому, чтобы питание вне МБДОУ дополняло 

рацион, получаемый в организованном коллективе. С этой целью для родителей 

ежедневно предоставляются сведения о продуктах и блюдах, которые ребенок получил в 

течение дня в ДОУ, для чего вывешиваются в группах ежедневный рацион питания 

(меню). В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются детям не слишком 

горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при 

приеме пищи. 

Информационно-методическое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в МБДОУ 

комплексной программе дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы» на основе ФГОС. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ создана на основе методических 

рекомендаций комплексной программы дошкольного образования под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы» на основе ФГОС. 

 

Взаимодействие детского сада с другими учреждениями 

 

МБДОУ осуществляет совместную работу с различными организациями города: 

- МБОУ СОШ № 41- осуществляют совместную деятельность в целях реализации 

системы непрерывного образования, обучения и воспитания детей; преемственность 

между ДОУ и СОШ в вопросах реализации ФГОС дошкольного образования. 

- Детская поликлиника № 5 - осуществляет профилактические и оздоровительные 

мероприятия. 

 

Финансово-экономическое обеспечение 

 

Финансовое обеспечение деятельности дошкольного образовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Финансирование в МБДОУ № 123 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. 

 

Основные требования к организации среды 
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Программа «От рождения до школы» не предъявляет каких-то особых специальных 

требований к оснащению развивающей предметно-пространственной среды, помимо 

требований, обозначенных в ФГОС ДО. При недостатке или отсутствии финансирования, 

программа может быть реализована с использованием оснащения, которое уже имеется в 

дошкольной организации, главное, соблюдать требования ФГОС ДО и принципы 

организации пространства, обозначенные в программе. Развивающая предметно-

пространственная среда МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 123 

«Акчарлак»: 

• содержательно-насыщенная, развивающая; 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная; 

• здоровьесберегающая; 

• эстетически-привлекательная. 

 

Основные принципы организации среды 

 

Оборудование помещений МБДОУ безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

— обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая 

предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной деятельности 

взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, отвечающая потребностям 

детского возраста. Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок ряжения (для театрализованных игр); 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 

т.д.); 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

 

 

 

 

 

 

 


