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Введение
Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МАДОУ

«Детский сад № 109 комбинированного вида» в составе: Комкова В.З., заведующий; Гарафиева
Г.Н.,  старший  воспитатель;  Мухаметова  Н.В.,  инструктор  по  физкультуре,  Ивлева  М.,
воспитатель;  Газизова  Л.И.,  учитель-логопед;  Шайдаева  Л.Н.,  воспитатель  по  обучению
татарского  языка;  Ерофеева  Г.Е.,  педагог-психолог;  Островская  Т.М.,  музыкальный
руководитель, Мельникова Е.В., педагог –психолог.

Программа спроектирована  с  учетом ФГОС дошкольного  образования,  особенностей
образовательного  учреждения,  региона  и  муниципалитета,  образовательных потребностей  и
запросов  воспитанников.  Определяет  цель,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и
организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования.

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного  возраста  и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

 Общие сведения о ДОУ
      Полное  наименование  -  Муниципальное  автономное  дошкольное  образовательное
учреждение «Детский сад №109 комбинированного вида» Советского района г.Казани. 
Сокращенное название – МАДОУ «Детский сад № 109»
Местонахождение:420100, РТ г.Казань ул. Ак. Глушко, дом 25
Телефон: 276-07-57
Форма собственности: муниципальная
Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение.
Вид учреждения: детский сад комбинированного вида.
Учредитель:  комитет муниципального образования города Казани Республики Татарстан. 
Местонахождение Учредителя: 420014, РТ, г.Казань, ул. Кремлевская дом 1.
Отношения  между  Учредителем  и  Учреждением  определяются  договором,  заключенным
между  ними  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  Республики
Татарстан.
          В  своей  деятельности  Учреждение  руководствуется  Конституциями  Российской
Федерации и Республики Татарстан,  ФЗ от 29 декабря 2012г.  № 273-ФЗ "Об образовании"
Законом Республики Татарстан "Об образовании", Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования"  Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. Регистрационный N 30384,
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в
Минюсте России 26.09.2013 N 30038 и другими законодательными и нормативными актами в
области  образования  Российской Федерации и Республики Татарстан,  а  также  договором с
Учредителем,  инструкциями,  документами  Управления  образованием  исполнительного
комитета муниципального образования города Казани Республики Татарстан,  Министерства
образования и науки Республики Татарстан и Уставом МАДОУ «Детский сад № 109».
При  осуществлении  иной,  приносящей  доход,  деятельности  Учреждение  руководствуется
законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан,  регулирующим данную
деятельность.
     В детском саду функционирует 14 групп. Режим работы ДОУ: Учреждения работает по
пятидневной рабочей неделе с 10,5-часовым пребыванием детей в основных группах с 7.30 до
18.00. С 12 часовым пребыванием с 06.30 ч до 18.30 работает 2 группы.
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка.

       Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  муниципального
автономного  дошкольного   образовательного  учреждения  «Детский  сад  №109
комбинированного  вида»  разработана  в  соответствии  с  федеральным  государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и
науки  РФ  от  17  октября  2013  г.  №1155),  с  учетом  Примерной  основной  образовательной
программой  дошкольного  образования,  одобренной   решением   федерального   учебно
методического  по общему образованию (протокол  от  25.05.2015г.№2/15),  а  также  с  учетом
особенностей  образовательного  учреждения,  образовательных   потребностей  и  запросов
родителей и воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.

Международные правовые акты:
- Конвенция о правах ребенка;
- Ст.30 Конституции РФ ст. 7,9,12,14,17,18,28,32,33;
-  Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ;
-  Постановление  Правительства   Российской  Федерации  от  28.10.2013  года  №966  «О
лицензировании образовательной деятельности».
Документы Федеральных служб:
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая  2013  г.  №  26  г.  Москва  «Об  утверждении  Сан-ПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных образовательных организациях». 
Нормативно – правовые документы Минобразования России:
- Приказ Министерства образования  и науки РФ от 30.08.13 №1014 «Об утверждении порядка
организации  и  осуществления   образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам   дошкольного
образования»;
-  Приказ  министерства  образования  и  науки   РФ от  17.10.2013  №1155  «Об  утверждении
федерального государственного стандарта дошкольного образования»;
-  Федеральный   государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования
(зарегистрирован Минюсте РФ 14 ноября 2013г.№30384)
- Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 13.01.2014 года №08-10 «Об утверждении
Плана действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования на территории РФ».
Законы и нормативно-правовые документы Республики Татарстан и ИКМО г.Казани:
- Закон РТ от 08.07.1992 № 1560-Х11 «О государственных языках Республики Татарстан и
других языках в Республике Татарстан (в ред. Законов РТ от 28.07.2004 №44-ЗРТ, от 
03.12.2009 №54-ЗРТ, от 03.03.2012 №16-ЗРТ, от 12.06.2014 №53-ЗРТ);
- Устав МАДОУ «Детский сад №109 комбинированного вида» Советского района г.Казани.

   Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего, дошкольного возраста и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
    Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их
возрастных  и  индивидуальных  особенностей  по  образовательным  областям  -
социальнокоммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое,
физическое развитие.
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    Предполагает возможность начала освоения детьми содержания образовательных областей
на любом этапе ее реализации (младший, средний, старший дошкольный возраст). Направлена
на
формирование  общей  культуры,  развитие  физических,  интеллектуальных  и  личностных
качеств,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  обеспечивающих  социальную
успешность, сохранение укрепление здоровья детей дошкольного возраста.
   В  программе  учтены  концептуальные  положения  используемой  в  учреждении
инновационной  программы  дошкольного  образования.  /  Под  ред.  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.
Комаровой, Э. М. Дорофеевой.
- Издание пятое (инновационное), испр. и доп. —М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —с. 336;
Пятое (инновационное) издание не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и
расширяет их. Поэтому по-прежнему рекомендованы все ранее изданные пособия.
Часть программы формируемая участниками образовательных отношений, составлена с учётом
образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов;
расширяет и углубляет содержание образовательных областей обязательной части программы 
с учетом парциальных программ и педагогических технологий:
- УМК «Говорим по-татарски», Зарипова З.М., Кидрячева Р.Г., Исаева Р.С.; УМК «Туган телдә
с йл шө ә без»  - «Говорим на родном языке», Хазратова Ф.В., Зарипова З.М.ә
- «Региональная образовательная программа дошкольного образования» «С енеч»- «Радостьө
познания», автор Р. К. Шаехова, изд. «Магариф – Вакыт», 2016г.
- Обучение детей в дошкольных образовательных организациях правилам безопасного
поведения на дорогах, авторы В.Н. Попов, Р.Н. Минниханов и др, изд. ГБУ «Научный центр
безопасности жизнедеятельности» , 2016, 2017гг
  Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  муниципального
автономного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  109
комбинированного вида»  предусмотрена на 5 лет реализации для освоения детьми в возрасте
от 3 до 7 лет в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности.
  Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  муниципального
автономного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  №  109
комбинированного  вида»  реализуется  на  государственных  -  русском и  татарском  –  языках
Республики Татарстан.

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

       Учитывая  положения  Конвенции   ООН  о  правах  ребёнка,  ориентируясь  на
государственные  стандарты  и  комплексную  общеобразовательную  программу  дошкольного
образования «От рождения до школы» педагогический коллектив определил  основную цель
работы:
    создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного
детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности,  способствование   развитию
психических и физических качеств детей и успешной социализации в современном обществе. 
        Цель, поставленная педагогическим коллективом, реализуется в процессе разнообразных
видов детской деятельности: игровой, учебной, художественной, двигательной и трудовой. Для
достижения  положительного  результата  данной  цели  педагогический  коллектив  реализует
следующие задачи:
1.Охранять жизнь и укреплять здоровье детей;
2.  Осуществлять  гармоничное  психическое  и  физическое  развитие  ребёнка  для  успешного
обучения в образовательных учреждениях города.
3.Создание языковой среды, обеспечивающей формирование у детей интереса к изучению двух
государственных языков Республики Татарстан, развитие первоначальных умений и навыков
практического  владения  татарским  и  русским  языком  в  устной  форме  для  активного
межнационального общения на государственных языках РТ.
4.Повышать педагогическую культуру родителей, взаимодействуя с семьёй для обеспечения
полноценного развития ребёнка.
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5.Обеспечивать результативность и качество образовательного процесса по преемственности
детского сада и школы.
6. Совершенствовать профессиональные компетенции педагогов в условиях реализации ФГОС.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Представляется  целесообразным  выделение  нескольких  групп  принципов

формирования программы.
Принципы, сформулированные на основе требований  ФГОС:

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим

многообразием  и  неопределенностью,  отражающимися  в  самых  разных  аспектах  жизни
человека  и  общества.  Многообразие  социальных,  личностных,  культурных,  языковых,
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и
способов  их  выражения,  жизненных  укладов  особенно  ярко  проявляется  в  условиях
Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными
условиями,  объединяющего  многочисленные  культуры,  народы,  этносы.  Возрастающая
мобильность  в  обществе,  экономике,  образовании,  культуре  требует  от  людей  умения
ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то
же  время  гибко,  позитивно  и  конструктивно  взаимодействовать  с  другими  людьми,
способности  выбирать  и  уважать  право  выбора  других  ценностей  и  убеждений,  мнений  и
способов их выражения. 

Принимая  вызовы  современного  мира,  Программа  рассматривает  разнообразие  как
ценность,  образовательный  ресурс  и  предполагает  использование  разнообразия  для
обогащения  образовательного  процесса.  Организация  выстраивает  образовательную
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого
ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их
выражения.

2.  Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства как  важного  этапа  в  общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого
самого по себе,  значимого тем, что происходит с ребенком сейчас,  а не тем, что этот этап
является  подготовкой  к  последующей  жизни.  Этот  принцип  подразумевает  полноценное
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства),
обогащение (амплификацию) детского развития.

3.  Позитивная социализация ребенка  предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими
людьми,  приобщение  к  традициям  семьи,  общества,  государства  происходят  в  процессе
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.

4.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия взрослых
(родителей(законных  представителей),  педагогических  и  иных  работников  Организации)  и
детей.  Такой  тип  взаимодействия  предполагает  базовую  ценностную  ориентацию  на
достоинство каждого участника взаимодействия,  уважение и безусловное  принятие личности
ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью
социальной  ситуации  развития  ребенка  в  организации,  условием  его  эмоционального
благополучия и полноценного развития. 

5.  Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.  Этот принцип предполагает активное
участие  всех  субъектов  образовательных  отношений  –  как  детей,  так  и  взрослых  –  в
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реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный
вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса,
может  проявить  инициативу.  Принцип  содействия  предполагает  диалогический  характер
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется
возможность  высказывать  свои  взгляды,  свое  мнение,  занимать  позицию  и  отстаивать  ее,
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.

6.  Сотрудничество  Организации  с  семьей.  Сотрудничество,  кооперация  с  семьей,
открытость  в  отношении  семьи,  уважение  семейных  ценностей  и  традиций,  их  учет  в
образовательной  работе  являются  важнейшим  принципом  образовательной  программы.
Сотрудники  Организации  должны  знать  об  условиях  жизни  ребенка  в  семье,  понимать
проблемы,  уважать  ценности  и  традиции  семей  воспитанников.  Программа  предполагает
разнообразные  формы  сотрудничества  с  семьей  как  в  содержательном,  так  и  в
организационном планах. 

7.  Сетевое  взаимодействие  с  организациями социализации,  образования,  охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а
также  использование  ресурсов  местного  сообщества  и  вариативных  программ
дополнительного  образования  детей  для  обогащения  детского  развития.  Программа
предполагает,  что  Организация устанавливает  партнерские  отношения не только с  семьями
детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям
(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и
истории  родного  края;  содействовать  проведению  совместных  проектов,  экскурсий,
праздников,  посещению  концертов,  а  также  удовлетворению  особых  потребностей  детей,
оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости
(центры семейного консультирования и др.). 

8.  Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое  построение
образовательной  деятельности,  которое  открывает  возможности  для  индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка
с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы,
мотивы,  способности  и  возрастно-психологические  особенности.  При  этом  сам  ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для
реализации этого принципа необходимы  регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор
данных  о  нем,  анализ  его  действий  и  поступков;  помощь  ребенку  в  сложной  ситуации;
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности,  акцентирование
внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями
детей.  Важно  использовать  все  специфические  виды  детской  деятельности  (игру,
коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность,
обеспечивающую  художественно-эстетическое  развитие  ребенка),  опираясь  на  особенности
возраста  и  задачи  развития,  которые  должны  быть  решены  в  дошкольном  возрасте.
Деятельность  педагога  должна  быть  мотивирующей  и  соответствовать  психологическим
законам  развития  ребенка,  учитывать  его  индивидуальные  интересы,  особенности  и
склонности.

10.  Развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип  предполагает,  что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип
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предполагает  работу  педагога  с  ориентацией  на  зону  ближайшего  развития  ребенка  (Л.С.
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей
ребенка.

11.  Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.  В
соответствии  со  Стандартом  Программа  предполагает  всестороннее  социально-
коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое
развитие  детей  посредством  различных  видов  детской  активности.  Деление  Программы на
образовательные  области  не  означает,  что  каждая  образовательная  область  осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов.
Между  отдельными  разделами  Программы  существуют  многообразные  взаимосвязи:
познавательное  развитие  тесно  связано  с  речевым  и  социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое  –  с  познавательным  и  речевым  и  т.п.  Содержание
образовательной  деятельности  в  одной  конкретной  области  тесно  связано  с  другими
областями.  Такая  организация  образовательного  процесса  соответствует  особенностям
развития детей раннего и дошкольного возраста.

12.  Инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств  реализации  и
достижения  целей  Программы.  Стандарт  и  Программа  задают  инвариантные  ценности  и
ориентиры,  с  учетом  которых  Организация  должна  разработать  свою  основную
образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в
современном  мире  разнообразия  и  неопределенности.  При  этом  Программа  оставляет  за
Организацией  право  выбора  способов  их  достижения,  выбора  образовательных  программ,
учитывающих  многообразие  конкретных  социокультурных,  географических,  климатических
условий  реализации  Программы,  разнородность  состава  групп  воспитанников,  их
особенностей  и  интересов,  запросов  родителей  (законных  представителей),  интересов  и
предпочтений педагогов и т.п. 

Основные принципы дошкольного образования
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования,  становится  субъектом  образования  (далее  -  индивидуализация  дошкольного
образования).

3.  Содействие  и  сотрудничество  детей и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество  ДОУ с семьей.
6.  Приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и

государства.
7.  Формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в

различных видах деятельности.
8.  Возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития).
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От рождения

до школы»: 
Программа  «От  рождения  до  школы»  основана  на  следующих  принципах,  которые

структурируют Программу и позволяют реализовать поставленные цели и задачи:
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-  соответствует  принципу  развивающего  образования,  целью  которого  является
развитие ребенка;

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
-  обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих и  обучающих целей  и  задач

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются
такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;

-  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и  возможностями
образовательных областей;

-  основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения  образовательного
процесса;

-  предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в
рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

-  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы  с  детьми.  Основной  формой  работы  с  дошкольниками  и  ведущим  видом  их
деятельности является игра;

-  допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;

-  строится  с  учетом  соблюдения  преемственности  между  всеми  возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей программы 
«От рождения до школы».

Направленность на развитие личности ребенка 
Приоритет  Программы  –  воспитание  свободного,  уверенного  в  себе  человека,  с

активной  жизненной  позицией,  стремящегося  творчески  подходить  к  решению  различных
жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.

Патриотическая направленность Программы
В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств,

любви  к  Родине,  гордости  за  ее  достижения,  уверенности  в  том,  что  Россия  –  великая
многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей
Воспитание  уважения  к  традиционным  ценностям,  таким  как  любовь  к  родителям,

уважение  к  старшим,  заботливое  отношение  к  малышам,  пожилым  людям;  формирование
традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках
следовать положительному примеру.

Нацеленность на дальнейшее образование 
Программа  нацелена  на  развитие  в  детях  познавательного  интереса,  стремления  к

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте;
понимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения
к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей
Одной из  главных задач,  которую ставит  Программа перед  воспитателями,  является

забота  о  сохранении  и  укреплении  здоровья  детей,  формирование  у  них  элементарных
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представлений  о  здоровом  образе  жизни,  воспитание  полезных  привычек,  в  том  числе
привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности.

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка,

что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации
жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.),
так  и  в  формах  и  способах  взаимодействия  с  ребенком  (проявление  уважения  к  его
индивидуальности,  чуткости  к  его  эмоциональным  состояниям,  поддержка  его  чувства
собственного достоинства и т. д.).

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), режиссерская 
игра (посвящена игре по сценарию, разыгрыванию сюжетов; учит сопровождению действия 
словом и выражению голосом действия персонажа); 

- сенсорное воспитание (направлено на развитие восприятия ребенка на основе 
культурных средств).

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; развитие экологических представлений (знакомит с 
представлениями о живой и неживой природе, особенностях растений и животных), 
ознакомление с пространственными отношениями (направлено на использование наглядных 
моделей для ориентировки и составление таких моделей), развитие элементов логического 
мышления (посвящено оперированию простейшими классами), развитие элементарных 
математических представлений (знакомит с основными количественными отношениями), 
овладение основами первоначальной грамоты (посвящен изучению звукового анализа слова, 
дифференциации звуков, умению правильно ставить ударение и т.д.), восприятие 
художественной литературы и фольклора, развитие речи (составление рассказов)); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; конструирование по схеме; художественное конструирование 
(учит строить композиции на разные темы, при использовании сенсорных эталонов; при этом 
необходимое преобразование объектов развивает мышление);

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация) - знакомит с композицией рисунка, 
графическими образами;

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);

- двигательная (овладение основными движениями, «выразительное движение» (учит 
передавать язык жестов и мимику)), 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);
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- 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 Организацией 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. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы
Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в нашей Программе в виде

целевых  ориентиров  дошкольного  образования,  которые  представляют  собой  социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения
уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры:
- не подлежат непосредственной оценке;
-  не являются непосредственным основанием оценки как итогового,  так  и промежуточного
уровня развития детей; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
-  не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия,  установленным  требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального
общего  образования.  При  соблюдении  требований  к  условиям  реализации  Программы
настоящие  целевые  ориентиры  предполагают  формирование  у  детей  дошкольного  возраста
предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

1.2.1. 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 чувства веры в себя, старается
разрешать конфликты;
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- У ребенка развито воображение, 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,
использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,  построения  речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах; у ребенка складываются
предпосылки грамотности;
- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать  объяснения
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать , экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой  природы,  естествознания,  математики,  истории  и  т.п.  способен  к  принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

                              
Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения

   Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№  109  комбинированного  вида» Советского  района  г.Казани  -  отдельно  стоящее  здание,
расположенное внутри жилого комплекса по улице Академика Глушко.
   Имеет отдельный, огороженный участок для детских прогулок, оснащённый в соответствии с
СанПин 2.4.1.2660-13 игровым и физкультурным оборудованием, физкультурной площадкой.
 Ближайшее окружение дошкольного учреждения: МБОУ СОШ №171, 174,спортивная школа«Ак буре», детская поликлиника №3.
Учредитель:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 109»
Советского района г. Казани создано на основании Постановления Главы Администрации г.
Казани РТ № 2249 от 14.11.2000 года.
Учредителем  Учреждения   является  муниципальное  образование  город  Казань  (далее  -
Учредитель).
Статус учреждения:
Государственный  статус  учреждения  -  муниципальное  автономное  дошкольное
образовательное учреждение, с приоритетными направлениями:
- социально-личностное;
- коррекционная работа с детьми с нарушением речи;
- художественно – эстетическое развитие.
Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№109 комбинированного  вида»  Советского  района г.Казани утвержден приказом Комитета
земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани от 25.03.2019г.
№  488/КЗИО-ПК  принятым  во  исполнение  постановления  Исполнительного  комитета  г.
Казани.
Свидетельство о государственной регистрации муниципального учреждения серия 16 №
001352306 ОГРН: 1041630210863 от 24.05.2004 года. Тип: дошкольное образовательное
учреждение. Вид: детский сад комбинированного вида
       Официальное наименование  учреждения:  Полное на русском языке:  Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад №109 комбинированного
вида» Советского района г. Казани. Сокращенное на русском языке: МАДОУ  «Детский сад
№109».
Полное на татарском языке: Казан ш ре Совет районыны  әһә ң «Татар теленд  т рбия м белемә ә һә
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бир че катнаш т рд ге 109 нчы балалар бакчасыү ө ә »  муниципаль автономияле м кт пк ч  белемә ә ә ә
учреждениесе. Сокращенное на татарском языке: МАМБУ «109 нчы балалар бакчасы».
Место нахождения Учреждения:
Фактический адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Глушко, дом 25.
Место регистрации: г. Казань.
Почтовый адрес: 420100, г. Казань, ул. Академика Глушко, дом 25.
Юридический адрес: 420100, г. Казань, ул. Академика Глушко, дом 25.
Телефон (факс): 
Электронный адрес: 
Наличие лицензии:
Лицензия на право ведения образовательной деятельности - от 05.05.2015г., серия 16Л01 №
0002231  ,  регистрационный  номер  №6364  Министерство  образования  и  науки  Республики
Татарстан. Срок действия лицензии - бессрочно. С приложением к лицензии на осуществление
образовательной деятельности от от  05.05.2015г.,  серия 16 П01 № 0003900 ,  Министерство
образования  и  науки  Республики Татарстан  с  правом ведения  дополнительное  образование
детей и взрослых.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности – ФС - 16-01-001109 от 26 декабря
2011г. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Срок
действия  лицензии  -  бессрочно.  С  приложением  №  1  к  лицензии  на  осуществление
медицинской деятельности  от 27 декабря 2011 г., серия ФС 0003764  Федеральная служба по
надзору в сфере здравоохранения и социального развития. 
Режим работы:
Режим работы ДОУ - Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 10,5-часовым
пребыванием детей в основных группах с 7.30 ч. до 18.00 ч. С 12-часовым пребыванием с 06.30
ч. до 18.30 ч. работает 2 группы для детей со сложными дефектами.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Режим дня в Учреждении устанавливается в соответствии с возрастными особенностями детей
и способствует их гармоничному развитию. Режим работы групп, длительность пребывания в
них воспитанников, а также учебные нагрузки определяются Уставом и не превышают норм
предельно  допустимых  нагрузок,  определяемых  на  основе  рекомендаций  органов
здравоохранения  и  соответствующих  требованиям  государственного  образовательного
стандарта.
Детский сад посещают дети из близлежащего микрорайона Азино 1 города Казани.
В детском саду функционирует 14 групп, из них:
• с воспитанием и обучением на татарском языке (комплектование проводится по желанию
родителей)
• логопедические группы;
  РАС
      В МАДОУ  «Детский сад № 109  »  комбинированного вида  с  1  сентября  2018г
функционирует  на  основании  Постановления  Исполнительного  комитета г.Казани  от
19.06.2018  №3560  «Об  изменении  сети  учреждений  образования  г.Казани  на  2018-2019
учебный год.
    Учреждение  работает  в  инновационном  режиме,  реализуя  инновационные  проекты,
сотрудничая с организациями: НОУДПО ЦСГО , ГПОУ ИРО РТ, КФУ, применяя в работе с
детьми  и  родителями  современные  технологии,  формы и  способы обучения  и  воспитания,
обеспечивая  улучшение  способности  педагогической  системы  детского  сада  -  достигать
качественно более высоких  результатов образования.
    Учреждение оказывает дополнительные образовательные услуги на договорной основе в
соответствии с законодательством и правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 №505, а
также нормативно-правовыми актами Республики Татарстан и муниципального образования
города  Казани,  принятыми  в  рамках  действующего  законодательства.  Дополнительные
образовательные услуги оказываются по образовательным областям: 
- речевое развитие; 
- познавательное развитие; 
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- художественно - эстетическое развитие, 
- физическое развитие,
-  социально – коммуникативное развитие.
      Возрастная характеристика контингента детей дошкольного возраста в примерной
общеобразовательной программе  «От рождения до школы» представлена на страницах 241-
250.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной
деятельности по Программе

    Оценивание  качества  образовательной  деятельности,  осуществляемой  Организацией  по
Программе,  представляет  собой  важную  составную  часть  данной  образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование.  
    Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  а  также  Стандарта,  в  котором  определены
государственные гарантии качества образования.  
    Оценивание  качества,  т.  е.  оценивание  соответствия  образовательной  деятельности,
реализуемой Организацией,   заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном
образовании направлено в первую очередь на оценивание  созданных Организацией условий  в
процессе образовательной деятельности. 
   Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает
оценивание  качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций,
включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 
финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 
    Программой  не  предусматривается оценивание  качества образовательной деятельности
Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  
    Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
-  не подлежат непосредственной оценке; 
-  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного
уровня развития детей;  
-  не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
-   не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным   требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;  
-  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
    Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
–   педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с  оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
–   детские  портфолио,  фиксирующие  достижения  ребенка  в  ходе  образовательной
деятельности;  
– карты развития ребенка;  
– различные шкалы индивидуального развития.  
    Программа  предоставляет  Организации  право  самостоятельного  выбора  инструментов
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 
    В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной
деятельности по Программе: 
  1)  поддерживает  ценности  развития  и  позитивной  социализации  ребенка  дошкольного
возраста; 
  2)  учитывает  факт  разнообразия  путей  развития  ребенка  в  условиях  современного
постиндустриального общества; 
  3)  ориентирует  систему  дошкольного  образования  на  поддержку  вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования;
  4)   обеспечивает  выбор методов и  инструментов  оценивания  для семьи,  образовательной
организации и для педагогов Организации в соответствии: 
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  
– разнообразием вариантов образовательной среды,  
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–   разнообразием  местных  условий  в  разных  регионах  и  муниципальных  образованиях
Российской Федерации; 
  5)представляет  собой  основу  для  развивающего  управления  программами  дошкольного
образования  на  уровне  Организации,  учредителя,  региона,  страны,  обеспечивая  тем  самым
качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях
их реализации в масштабах всей страны. 
     Система  оценки  качества  реализации  программ  дошкольного  образования  на  уровне
Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в
то же время выполнять свою основную задачу  –  обеспечивать развитие системы дошкольного
образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  
    Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  
-  диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с
целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования
дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  
-  внутренняя оценка, самооценка Организации; 
-  внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная
оценка. 
   На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы
решает задачи: 
-  повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
-  реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной
образовательной программы дошкольной организации;  
-  обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества
программы дошкольного образования;  
-  задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития
самой Организации; 
-   создания  оснований  преемственности  между  дошкольным  и  начальным  общим
образованием. 
    Важнейшим  элементом  системы   обеспечения   качества   дошкольного  образования  в
Организации    является  оценка  качества    психолого-педагогических условий реализации
основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются
основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне
Организации. Это позволяет выстроить систему оценки  и повышения качества вариативного,
развивающего  дошкольного  образования  в  соответствии  со  Стандартом  посредством
экспертизы условий реализации Программы. 
   Ключевым  уровнем  оценки  является  уровень  образовательного  процесса,  в  котором
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.  
   Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал
для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую   они
реализуют.  Результаты  оценивания  качества  образовательной  деятельности  формируют
доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки
образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
    Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи
воспитанников и другие субъекты образовательных отношений,  участвующие в оценивании
образовательной  деятельности  Организации,  предоставляя  обратную  связь  о  качестве
образовательных процессов Организации.  
  Система оценки качества дошкольного образования: 
–  должна быть сфокусирована на  оценивании психолого-педагогических и других условий
реализации основной образовательной программы  в Организации в  пяти образовательных
областях, определенных Стандартом;  
–  учитывает  образовательные предпочтения и удовлетворенность  дошкольным образованием
со стороны семьи ребенка; 
–  исключает  использование  оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки
работы Организации; 
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–   исключает  унификацию  и   поддерживает  вариативность   программ,  форм  и  методов
дошкольного образования; 
–  способствует  открытости  по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества
и государства; 
–   включает как  оценку педагогами Организации собственной работы,  так  и независимую
профессиональную  и  общественную  оценку   условий  образовательной  деятельности  в
дошкольной организации; 
–   использует   единые   инструменты,  оценивающие  условия  реализации  программы   в
Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ
2.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

2.1.1.Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 
от 3  до 4 лет.

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время
происходит переход малыша к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным
миром.

  Данному  возрасту  характерен  «кризис  трех  лет»,  когда  младший  дошкольник,  еще
недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление
настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о
том,  что  прежний  тип  взаимоотношений  взрослого  и  ребенка  должен  быть  изменен  в
направлении  предоставления  малышу  большей  самостоятельности  и  обогащения  его
деятельности новым содержанием.

У детей данного возраста проявляется новая потребность в самостоятельных действиях.
Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его
критикой  неумелых  действий  ребенка,  не  подорвать  веру  ребенка  в  собственные  силы,
выражая  нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют
рядом,  чем  активно  вступают  во  взаимодействие.  Однако  педагоги  отмечают  устойчивые
избирательные  взаимоотношения.  Конфликты  возникают  преимущественно  по  поводу
игрушек.  Положение  ребенка  в  группе  сверстников  во  многом  определяется  мнением
воспитателя.

У данных детей продолжает развиваться их  половая идентификация, что проявляется в
характере выбираемых игрушек и сюжетов.

2.1.2. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей
 от 4  до 5 лет.

Основные  достижения  возраста связаны  с  развитием  игровой  деятельности;  по-
явлением  ролевых  и  реальных  взаимодействий,  с  развитием  изобразительного  восприятия,
развитием  образного  мышления  и  воображения,  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.

В  игровой  деятельности  детей  данного  возраста  можно  отметить  ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой
роли. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

Много  внимания  уделяется  развитию  творческих  способностей детей   в  игре,  в
изобразительной,  театрально-исполнительской  деятельности.  Внимательное,  заботливое
отношение воспитателя к детям помогает поддержать  познавательную активность и развить
самостоятельность  детей.  Организация  разнообразной  деятельности  составляют  основу
правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной
моторики.  Развиваются  ловкость,  координация  движений,  педагоги  усложняют  игры  с
предметами.  Дети  данного  возраста  хорошо  удерживают  равновесие,  перешагивают  через
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небольшие преграды, способны принять задачу на запоминание, запоминают до 7-8 названий
предметов,  помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.
Увеличивается  устойчивость  внимания. Ребенку  становится  доступной  сосредоточенная
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-
либо действий несложное условие.
   Речь  становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают  ритмическая
структура речи, рифмы.
   У  детей  средних  групп  наблюдается  пробуждение  интереса  к  правилам  поведения. Это
многочисленные  жалобы-заявления  детей  воспитателю  о  том,  что  кто-то  делает  что-то
неправильно или кто-то не выполняет  требование. «Заявления» детей свидетельствуют о том,
что  они  осмысливают  требования  как  необходимые  и  ему  важно  получить  авторитетное
подтверждение  правильности  своего   мнения,  а  также  услышать  от  воспитателя  дополни-
тельные разъяснения по поводу «границ» действия правила.
      

2.1.3.Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 
от 5  до 6 лет.

Переход в старшую и группу связан с изменением психологической позиции детей: они
впервые  начинают  ощущать  себя  самыми  старшими  среди  других  детей  в  детском  саду.
Воспитатели помогают дошкольникам понять это новое положение. Они поддерживает в детях
ощущение  «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых, более
сложных задач познания, общения, деятельности. 

Дети  данного  возраста  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли,  игровое
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей  по содержанию. Речь, сопровожда-
ющая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети уже освоили социальные
отношения и понимают подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых,
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие.

Развита хорошо  изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети  создают до двух тысяч рисунков. Их рисунки  - самые разные
по  содержанию:  это  и  жизненные  впечатления  детей  и  воображаемые  ситуации,  и
иллюстрации к фильмам и книгам. 

Успехи  в  конструировании.   Дети  используют  и  называют  различные  детали
конструктора.  Могут заменить  детали  постройки в  зависимости  от  имеющегося  материала.
Способны выделять основные части предполагаемой постройки.

Дети уже могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре,
шесть сгибаний); из природного материала.

У  данных  детей  продолжает  развиваться  образное  мышление,  воображение,
совершенствоваться речь.

Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость  внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Дети  произносят  правильно  шипящие,  свистящие  и  сонорные  звуки.  Лучше  развит
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-
ролевой игре и в повседневной жизни. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали, т.е улучшается связная речь.

2.1.4.Возрастные и индивидуальные особенности развития детей
 от 6  до 7 лет.

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. В сюжетно-ролевых играх дети
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
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открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется.  В  нем  может  быть  несколько
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.

У детей данного возраста развито восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков. Образное мышление затруднено. 

Сравнительно  хорошо  развиты  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они
ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  становится  произвольным.  В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

Дети  подготовительных  групп  начинают  проявлять  интерес  к  будущему  школьному
обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в данных группах. 

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.   

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях с учетом ЭКС.

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3 – 7 лет дается по возрасту и по
образовательным областям:  «Социально-коммуникативное  развитие»;  «Познавательное
развитие»;  «Речевое  развитие»;  «Художественно-эстетическое  развитие»;  «Физическое
развитие» и ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной  области,  с  обязательным  психологическим  сопровождением.  При  этом
решение  программных  образовательных  задач  предусматривается  не  только  в  рамках
организованной  образовательной  деятельности,  но  и  в  ходе  режимных  моментов  -  как  в
совместной  деятельности  взрослого  и  детей,  так  и  в  самостоятельной  деятельности
дошкольников.

2.2.1. Образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»

Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,
принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;  развитие  общения  и
взаимодействия  ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;  становление  самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование
готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного
отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Основные цели задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  воспитание  моральных  и

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и
поступки сверстников.

Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и  сверстниками,  развитие
социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

Формирование  готовности  детей  к  совместной  деятельности,  развитие  умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

Реализация регионального  компонента
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 в ОО «Социально-коммуникативное развитие»
        Воспитывать интерес и доброжелательное отношение к окружающим. Создавать
условия  для  доверительного  общения  на  родном  языке.  Поддерживать  потребность  в
общении  со  взрослым  как  источником  разнообразной  информации  об  окружающем  мире,
событиях в родном городе, республике.

Воспитывать  начала  культурного  общения  (приветливо  здороваться  и  прощаться  в
зависимости от национальной принадлежности собеседника, доброжелательно обращаться
с  просьбой,  с  предложением,  благодарить  за  помощь,  угощение,  называть  сверстника  по
имени, выражать отказ, несогласие в приемлемой форме, не обижая другого). 

Создавать условия для возникновения и развития сюжетно-ролевых игр, отражающих
быт татарского и русского народов, обогащая жизненный опыт, предметно-игровую среду,
игровую  культуру  детей.  Содействовать  желанию  детей  самостоятельно  подбирать
национальные  игрушки,  предметы ряженья  (национальный костюм,  ювелирные  украшения,
ичиги и др.), предметы заместители.

Побуждать  интерес  к  театрализованной  игре  путем  первого  опыта  общения  с
персонажем (кукла Алсу показывает концерт), расширения контактов со взрослыми (бабушка
приглашает на деревенский двор).

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками, подражать движениям
животных и птиц под музыку татарских композиторов, под звучащее слово (в произведениях
татарской поэзии и малых фольклорных форм).

Организовывать  досуговые  игры  (народные,  в  том  числе  игры-забавы),  проводимые
преимущественно с народными игрушками, персонажами кукольного театра, музыкальными
игрушками (курай, гармонь и др.)

Региональный компонент для среднего возраста   .  
 Предлагать несложные сюжеты для игр на темы из окружающей жизни, быта народов, по
мотивам произведений татарских писателей, поэтов, эпизодов из мультфильмов.

Оказывать помощь в организации взаимодействия детей со сверстниками на уровне
ролевых и партнерских взаимоотношений, поощрять умение отбирать необходимые для игры
предметы домашней утвари (ведра с коромыслом, казан, скалка и др.), предметы ряженья
(национальный костюм, ювелирные украшения, ичиги и др.), народные игрушки, музыкальные
инструменты и использовать их в соответствии с ролью.

Инициировать  создание  построек,  макета  городских  (сельских)  улиц,  дорог.
Акцентировать  внимание  на  различие  пространственных  характеристик  объектов,  их
протяженности, на установление местоположения деталей (сверху, снизу, над, под и др.);
поддерживать  стремление  к  конструированию  железных  дорог,  дорог  с  двусторонним
движением,  мостов,  гаражей  и  др.  Обеспечить  связь  конструкции  с  сюжетом  игры  и
речевым сопровждением.

Активно  поддерживать  самодеятельную  игру  детей,  появление  игрового  диалога  в
форме ролевых высказываний на татарском языке, стремление соответствовать реальному
событию.

В  театрализованных и  режиссерских  играх   разыгрывать  ситуации  по  несложным
сюжетам (из  мультфильмов  по мотивам татарских  народных сказок),  используя  куклы  в
национальной одежде, образные игрушки, бибабо, игрушки-самоделки и некоторые средства
выразительности – жесты, мимику, интонацию.

Практиковать  досуговые  игры,  игры-ряженья,  игры-развлечения,  игры-забавы,
проводимые  преимущественно  с  народными  игрушками,  персонажами  кукольного  театра,
музыкальными игрушками (курай, гармонь и др.).

Организовывать празднично-карнавальные  игры,  игры  сезонного  характера,
приуроченные к  праздникам «Сабантуй»,  «Карга боткасы»,  «Масленица»  и  др.,  развивать
ощущение праздничной общности между взрослыми и детьми.

Региональный компонент для старшего возраста. 
      Углублять представления о семье, ее истории. Расширять представления о составе семьи,
родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сестры, дяди и тети, двоюродные,
троюродные  братья  и  сестры),  своей  принадлежности  к  семье,  родственных  связях  и
зависимостях внутри неё,  профессиях и увлечениях родителей, родственников; привлекать к

19



рассматриванию фотографий родственников, акцентировать внимание на внешнем сходстве
ребенка с родителями и другими родственниками.

Поощрять  желание  ребенка  принимать  посильное  участие  в  подготовке  семейных
праздников,  к выполнению постоянных обязанностей по дому. Способствовать проявлению
интереса к семейным делам, стремлению к совместному обсуждению проблем.

Создавать  условия  для  формирования  нравственной  основы  первых  чувств
патриотизма как общечеловеческой ценности – любви к своей семье, детскому саду, родному
краю, людям, населяющим ее.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  Формирование образа Я,
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской  принадлежности;
воспитание любви к Родине, гордости за ее достижение, патриотических чувств. 

Региональный компонент для среднего возраста.
Формировать представления о составе семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья,

сестры),  именах  ее  членов,  способах  проявления  заботы  членов  семьи  друг  о  друге;
стимулировать желание выполнять просьбы и поручения взрослых, включаться в совместную
деятельность с разными членами семьи. Воспитывать внимательное отношение к родителям
и близким людям. 

Приобщать  детей  к  празднованию  основных  знаменательных  дат  республики.
Воспитывать чувство сопричастности к жизни детского сада, республики, страны.
          Формировать представление ребенка о себе, национальности родителей. Рассматривая
семейные  фотографии,  обратить  внимание  на  черты  их  сходства  с  родителями.  Учить
определять эмоциональные состояния  изображенных на фотоснимке людей,  связывать  их
настроение с определенными событиями в жизни семьи. 

Формировать  представления  о  семье  и  своей  принадлежности  к  ее  членам,  об
обязанностях всех членов семьи и самого ребенка, об их увлечениях, отдыхе; о значимости и
красоте  обычаев,  праздников,  семейных  традиций.  Воспитывать  бережное  отношение  к
семейным реликвиям.

Региональный компонент для старшего возраста.
 Формировать представления о своем месте в ближайшем социуме, принадлежность к

той или иной группе людей (член  группы детского сада,  кружка народного танца,  ученик
спортивной школы, будущий гимназист и др.).

Региональный компонент для подготовительного возраста.
 Формировать интерес к истории семьи (прадедушка, дедушка, прабабушка, бабушка).

Развивать чувство гордости за семью, обращать внимание на их достижения, награды.

Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание.  Развитие  навыков
самообслуживания;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции
собственных действий.

Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание

положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение
и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.

Региональный компонент.
Сопровождать  самообслуживание  и  трудовые  операции  ребенка  татарскими

народными пословицами.
Региональный компонент для среднего возраста.
Формировать  представления  о  трудовой  деятельности  посредством  татарских

народных  сказок  («Четыре  друга»,  «Гороховое  войско»  и  др.).  Сопровождать  трудовые
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операции  ребенка  стихотворными  строчками  татарских  писателей  (Д.  Тарджеманов
«Верхом на палочке», Ш. Маннур «Воркуют голуби» и др.). 

Продолжать знакомство с доступными пониманию ребенка профессиями (строитель,
электрик, сантехник и др.). Формировать представления о мотивах трудовой деятельности
взрослых.

Региональный компонент для старшего возраста.
Продолжить  формирование  представления  детей  о  трудовой  деятельности

посредством татарских народных сказок («Ремесло выручит», «Три дочери» «Падчерица» и
др.).  Обращать  внимание  детей  на  сказочных  героев,  которые  трудятся.  Сопровождать
трудовые  операции  ребенка  строчками  из  стихотворений  Г.  Тукая  («Забавный  ученик»,
«Киска-озорница» и др.). 

Формировать  представления  о  некоторых  профессиях  и  занятиях  людей,  живущих  в
родном городе (селе), – учитель, нефтяник, доярка и др. 

Региональный компонент для подготовительного возраста.
Продолжить  формирование  представлений  о  трудовой  деятельности  посредством

татарских  народных  сказок  («С  ремеслом  не  пропадешь,  без  ремесла  не  проживешь»,
«Добрый совет»,  «Золотые песчинки» и  др.).  Познакомить детей с  татарским народным
юмором о труде («Два лентяя», «Ответ иголки» и др.). 

Обучать  некоторым  видам  ручного  труда,  подбирая  их  в  соответствии  с
предпочтениями  ребенка.  Показать  разные  способы  вышивки  (тамбурный  шов,  шитье
бисером), помочь детям в изготовлении подарка близким в национальном колорите. 

Дать детям возможность участвовать в совместных с взрослыми делах, направленных
на заботу о природном окружении: посадить деревья во дворе (на участке детского сада),
разбить клумбу с цветами, поливать, устраивать зимой кормушки для птиц. 

Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных семейных праздников,
торжеств, к выполнению постоянных обязанностей по дому, по хозяйству.

Формирование  основ  безопасности.  Формирование  первичных  представлений  о
безопасном  поведении  в  быту,  социуме,  природе.  Воспитание  осознанного  отношения  к
выполнению правил безопасности.

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.

Формирование  представлений  о  некоторых  типичных  опасных  ситуациях  и  способах
поведения в них.

Формирование  элементарных  представлений  о  правилах  безопасности  дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.

Региональный компонент для среднего возраста.
Познакомить  детей  с  проезжей  частью  дороги,  тротуаром;  способствовать

пониманию значения зеленого, желтого и красного сигнала светофора. Научить двигаться по
зрительным сигналам. 

Формировать  целостное  представление  детей  об  улице,  транспортных  средствах  с
выделением  наиболее  значимых  для  обучения  правил  дорожного  движения,  ситуаций  и
объектов. 

Познакомить  с  названиями  и  назначением  средств  передвижения.  Учить  находить
сходство и различия грузового и легкового автомобиля,  называть существенные детали (у
автомобиля – кабина, руль, колеса и т. д.), цвет, размер. Обратить внимание на некоторые
сходные  по  назначению  средства  передвижения  (трамвай,  троллейбус,  автобус),
способствовать умению группировать их по выделенным свойствам, назначению. 

Дать первые представления о видах транспорта (наземный, водный, воздушный) и т. д. 
Развивать умение определять местонахождение источника звука (звуки движущегося

транспорта,  сигнал  автомобиля,  звуковой  сигнал  при  зеленом  цвете  светофора  и  т.  п.),
воспринимать звуки различной громкости, отличать звуки движущегося самолета, поезда,
трамвая и т. д. Развивать слуховое внимание. 

Формировать  представление  о  труде  взрослых  (водитель,  инспектор  ГИБДД,
кондуктор), обратить внимание на их трудовые действия и результат. 
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Ставить  перед  детьми  сюжетно-игровые,  проблемные  задачи,  требующие
конструирования (построить дорогу, чтобы по ней ездили грузовые машины, и т. д.). 

Создавать предметно-игровую среду  для  развития сюжетно-ролевых  игр  «Автобус»,
Трамвай», «Такси» и т. д.; обеспечивать детям свободное использование образных игрушек,
предметов-заместителей, средообразующих игровых модулей. 

Поддерживать организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр, сохраняющуюся
игру  рядом  или  индивидуальную  игру;  поощрять  принятие  роли,  развертывание  ролевого
взаимодействия и ролевое общение между детьми; одобрять ролевые реплики, связанные с
культурой общения в общественном транспорте. 

Создавать  условия  для  самостоятельных  игр  детей  с  дидактическим  материалом.
Поощрять игры с водой и песком (пускание корабликов, строительство дорог и др.). 

Учить соблюдать правила подвижной игры («Воробушки и автомобиль», «Поезд» и др.). 
Учить езде на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами. 
Соотносить  содержание  литературных произведений  с  личным опытом детей,  с  их

повседневной жизнью и окружением. Активно реагировать на высказывания ребенка типа «А
у меня дома такая машина есть». 

Предоставлять  возможность  самостоятельно  рассматривать  картинки,  книги,
рекламные  буклеты,  наборы  технических  игрушек  в  целях  развития  инициативной  речи,
обогащения  и  уточнения  представлений  о  средствах  передвижения;  поощрять  детские
вопросы. 

Региональный компонент для старшего возраста.
Познакомить  с  расположением  и  значением  красного,  желтого,  зеленого  цветов

светофора  в  дорожном  движении.  Упражнять  в  определении  своих  действий  по  сигналу
светофора. 

Учить детей не только различать направления (вперед – назад, вверх – вниз, направо –
налево),  но  и  двигаться  в  указанном  направлении,  определять  положение  того  или  иного
предмета по отношению к себе (слева от меня – дом, справа – машина, впереди – пешеходы,
сзади – велосипедист). 

Развивать умение определять относительную скорость движения (быстро, медленно);
отличать звуковые сигналы транспортных средств (трамвая, автобуса, пожарной машины,
машины скорой помощи и т. д.); реагировать на местонахождение источника звука, по мере
необходимости останавливаться. Развивать слухомоторную координацию. 

Обогащать  представления  детей  о  некоторых  видах  общественного  транспорта
(троллейбус,  автобус,  трамвай,  поезд,  самолет,  теплоход  и  т.  д.);  определять  места
остановок  маршрутного  транспорта:  автобуса,  троллейбуса,  трамвая;  познакомить  с
соответствующим  знаком  «Место  остановки  автобуса  и  (или)  троллейбуса».  Обращать
внимание на правила поведения при посадке, выходе из общественного транспорта.

Рассказать детям о метрополитене, железной дороге, поезде, о труде машиниста, о
правилах поведения в железнодорожном транспорте и на железной дороге. Познакомить с
макетом железной дороги. 

Добиваться  выполнения  элементарных  правил  поведения  на  улице  (не  бежать,  не
кричать, не ходить по краю тротуара и т. д.). Познакомить с правилами езды на велосипеде,
пешеходной дорожкой,  со  знаком «Пешеходный переход»,  объяснить,  где и  как  переходят
улицу. 

Продолжить  обучение  езде  на  трехколесном  велосипеде,  делая  повороты  налево  и
направо,  по  кругу,  объезжая  предметы.  Развивать умение  управлять  своими движениями,
тормозить и останавливаться, свободно ориентироваться на спортивной площадке. 

Учить  находить  общее  и  различное  в  транспортных  средствах,  сравнивать  и
группировать  их  по  выделенным  свойствам  и  функциям,  поощрять  попытки  обобщать
полученную информацию («Собери похожее», «Летает, плавает, ездит» и др.).

Расширять  знания  о  труде  взрослых:  водитель  троллейбуса  (автобуса)  водит
троллейбус  (автобус),  водитель снегоуборочной машины убирает снег  на проезжей части
дороги,  инспектор  ГИБДД  регулирует  движение  автомобилей  на  улице  и  т.  п.,  помочь
установить связь между целью и видами труда. 
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Поощрять самостоятельное создание детьми предметно-игровой среды для отражения
правил  безопасного  поведения  на  дорогах,  наделение  модулей  игровым  значением,
использование образных и технических игрушек, предметов-заместителей. Развивать умение
воспроизводить  ролевые  действия  (водителей,  пешеходов,  пассажиров  и  т.  д.),  быстро
реагировать на зрительный и слуховой сигналы, неожиданные изменения в игровой ситуации. 

Создавать  условия  для  самостоятельного  использования  приобретенного  ребенком
опыта в дидактических (настольно-печатных) играх. Совместно с детьми организовывать
досуговые  игры,  игры-развлечения,  кукольный  театр,  игры-драматизации,  приуроченные  к
наиболее значимым для обучения правилам дорожного движения ситуациям. 

Развивать у детей желание сооружать постройки – макеты городских (сельских) улиц
по  собственному  замыслу  и  по  условиям.  Поддерживать  стремление  к  конструированию
железных дорог, дорог с двусторонним движением, мостов, гаражей и др. 

Учить  детей  замечать  происходящие  в  природе  явления,  суточные  изменения  и  их
отражения  в  окружающем (вечер  –  на  улице  стало  темно,  включаются  уличные  фонари,
машины включают фары). 

Развивать интерес к процессу обучения правилам безопасного поведения на дорогах
Региональный компонент для подготовительного возраста.
Учить ориентироваться в направлении движений к себе и от себя, двигаться в заданном

направлении,  меняя его по сиг-  налу  (словесному или звуковому);  осваивать пространство,
договариваясь  между  собой  о  возможных  перемещениях;  определять  относительность
движения от объекта в игровой ситуации (движущегося автомобиля, поезда). 

Добиваться  самостоятельного  определения  своего  местонахождения  и  места
расположения окружающих предметов относительно друг друга, указывая на их положение. 

Формировать  представления  о  цветовых  сигналах  свето-  фора  (двухстороннего,
пешеходного).  Познакомить  со  знаками  дорожного  движения:  «Дети»,  «Движение
запрещено»,  «Движение  пешеходов  запрещено»,  «Движение  на  велосипедах  запрещено»,
«Велосипедная дорожка», «Больница», обратить внимание на их сходство и различие. 

Познакомить  с  алгоритмом  перехода  дороги  с  несколькими  полосами  движения.
Упражнять  в  умении  ориентироваться  на  дорогах,  при  переходе  улиц,  регулируемых
перекрестков.  Познакомить  детей  с  понятием  «дорожная  разметка»,  со  знаками,
регламентирующими  движение  пешеходов  на  перекрестке:  «Подземный  пешеходный
переход», «Надземный пешеходный переход». 

Рассказать  о  зонах  повышенной  опасности.  Познакомить  с  предупреждающими
дорожными знаками «Скользкая дорога», «Опасный поворот», «Дорожные работы», «Дикие
животные»,  «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» и др.,  обратить внимание на их
сходство и различие. 

Познакомить  с  деятельностью  инспектора  ГИБДД,  регулирующими  движение
транспорта сигналами, развивать умение ценить общественную значимость его труда. 

Уточнить  знания  о  назначении  специальных  транспортных  средств:  машины скорой
помощи, полицейской машины, пожарной машины и др. Развивать способность реагировать
на издаваемые сигналы, отличать их на слух. Обратить внимание на то, что специальные
транспортные  средства  в  определенных  случаях  могут  нарушать  правила  дорожного
движения. 

Познакомить с правилами безопасного поведения в метро: в вагоне (не прислоняться к
дверям, заранее готовиться к выходу), на станции (двигаться в общем направлении движения,
не заступать на ограничительную линию), на эскалаторе (стоять справа, готовиться к входу
и  выходу  с  эскалатора,  координируя  свои  действия  с  его  движением);  при  прохождении
турникетов. 

Развивать  умение  наблюдать,  сравнивать,  оценивать  свои  и  чужие  поступки  в
общественном  месте;  подводить  детей  к  пониманию  последствий  несоблюдения  правил
безопасного поведения на дорогах, их влияния на эмоциональное состояние других людей. 

Развивать  умение  ориентироваться  в  многообразии  транспортных  средств  своей
местности:  определять,  в  каком  маршрутном  автобусе  можно  проехать  от  дома  до
детского сада, центральной площади, каким транспортом пользуются родители. 
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Познакомить с правилами перевозки детей в машине: пристегиваться ремнем и сидеть
на детском сиденье,  не  отвлекать водителя,  не  высовываться  из  окна,  не  брать с  собой
острые  предметы;  способствовать  развитию  умения  осуществлять  контроль  своих
действий. 

Инициировать знание ребенком телефона и адреса своего местожительства, названия
близлежащей остановки и умения обратиться (при необходимости) за помощью к сотруднику
полиции. 

Продолжить  обучение  езде  на  двух-  или  трехколесном  велосипеде,  делая  повороты
налево,  направо,  по  кругу,  змейкой.  Развивать  умение  управлять  своими  движениями,
определять места для катания на велосипеде, самокате. 

Поощрять  детскую  инициативу  в  организации  подвижных  и  спортивных  игр,  игр-
эстафет: «Дорожка препятствий», «Веселые соревнования» и др. 

Обучать элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на реальные
и  воображаемые  действия:  проигрывание  ситуаций,  макетирование  и  моделирование
пространственного  расположения  зданий,  транспортных  средств,  пешеходов,  дорожных
знаков и т. п. 

Побуждать  к  обобщению  полученной  информации  (водный,  наземный,
железнодорожный, воздушный, гужевой транспорт) и её самостоятельному использованию в
игровой деятельности («Что лишнее», «Автодорожное лото», «Дорожное домино» и др.). 

Инициировать  обсуждение  прочитанного,  поощряя  детские  вопросы  проблемного
характера  («Что  может  случиться,  если  на  регулируемом  перекрестке  не  работает
светофор?»,  «Как поступить,  если  мячик  покатился  на проезжую часть дороги?» и  др.).
Развивать  умение  не  только  разрешать  проблемные  ситуации,  но  и  самостоятельно  их
формулировать. 

Поощрять  создание  детьми  (совместно  со  взрослыми)  книг  -  сборников  сочиненных
сказок,  с  выделением наиболее  значимых для  закрепления  правил безопасного поведения  на
дорогах,  рассказов  из  личного  опыта,  стишков,  иллюстрированных  детскими  рисунками
(аппликациями).

Безопасность на дорогах.
Региональный компонент. 
Учить детей графически изображать пространственные отношения и моделировать их

в виде рисунка, плана, схемы; передвигаться в пространстве, используя стрелки – указатели
движения, планы, схемы маршрутов. 

Учить  ориентироваться  в  окружающем  мире  по  знакам  и  символам;  поощрять
придумывание своих знаков (символов) и их использование в играх. Показать карту движения
транспорта; формировать представление о расписании движений. 

Развивать умение использовать моделирование в качестве средства познания скрытых
связей  и  отношений,  планы-  схемы –  для  прохождения простых безопасных маршрутов в
своем  микрорайоне  («Кто  быстрее  найдет  дорогу  из  детского  сада  к  ближайшей
остановке?», «Покажи дорогу из дома в школу», «Найди место происшествия» и др.). 

Совместно  с  родителями,  используя  макеты,  мелкие  игрушки,  конструкторы,
разрабатывать  наиболее  безопасные  марш-  руты  движения  от  дома  до  детского  сада
(больницы, аптеки и др.) и обратно. Познакомить с ближайшими остановками. 

Поощрять умение детей задавать вопросы по картам, схемам, маршруту, расписанию,
неизвестным  дорожным  знакам.  Развивать  любознательность,  желание  получить  (или
самостоятельно добыть) ответ на интересующую информацию. 

Учить  безопасному  хождению  по  улицам  и  дорогам  в  дождь,  снегопад  и  туман.
Показать, как правильно держать зонтик, не загораживая обзор. 

Продолжить  знакомство  с  запрещающими  знаками:  «Поворот  направо  (налево)
запрещен»,  «Движение  запрещено»,  «Движение  пешеходов  запрещено»,  «Въезд  запрещен»,
«Остановка запрещена» и др. Поощрять отражение дорожных знаков в детском рисунке. 

Познакомить  с  предписывающими  знаками:  «Движение  прямо»,  «Движение  налево
(направо)», «Круговое движение» и др. Помочь понять смысл общепринятых символических
обозначений. 
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Познакомить  с  информационно-указательными  знаками:  «Дорога  с  односторонним
движением», «Въезд на дорогу с односторонним движением», «Дорога для автомобилей» и др.
Развивать знаково-символическую функцию мышления. 

Предоставить  детям  возможность  самостоятельно  определить  назначение  знаков
сервиса: «Пункт питания», «Автозаправочная станция», «Телефон», «Пост ГИБДД», «Место
отдыха»  и  др.;  познакомить  с  их  характеристиками  (форма,  цвет),  местом  установки,
особым значением для водителей-дальнобойщиков. 

Создавать условия для изучения дорожных знаков в реальных условиях.  Стремиться к
увеличению объема внимания и памяти. 

Совершенствовать  технику  езды на двухколесном велосипеде:  с  разной скоростью,  с
изменением  темпа;  по  кругу,  по  дорожке.  Учить  реагировать  на  дорожную  ситуацию,
вовремя  притормозить,  остановиться  в  обозначенном  месте.  Познакомить  с  понятием
«тормозной путь». 

Познакомить с правилами катания на самокате (на правой и левой ноге, по прямой, по
кругу,  с  поворотами),  скейтбордах,  роликовых  коньках,  со  средствами  защиты  (шлем,
перчатки, наколенники, налокотники). Доставлять детям радость от движения. 

Познакомить с правилами поведения в экстремальных ситуациях: как и в каких случаях
звонить по телефону в службу спасения (полицию, скорую помощь). 

Посредством игры развивать представления о средствах связи и передвижения по земле,
воде,  воздуху,  под  землей («Речной (морской)  порт»,  «Автовокзал»,  «Аэропорт»,  «Вокзал»,
лото «Транспорт на земле, в воздухе, в воде», «Путешествие в дальние страны» и др.). 

Предоставлять  возможность  самостоятельно  определять  содержание  сюжетно-
ролевых и режиссерских игр, поддерживая развитие сюжетных линий («Пешеходная прогулка
по историческим улицам города», «Перекресток», «Мы едем за город, на дачу», «Инспектор
ГИБДД и водители» и т. д.). 

Продолжать  знакомство  с  детской  художественной  литературой  и  поэзией,
акцентируя  внимание  детей  на  наиболее  значимые  для  обучения  правилам  дорожного
движения ситуации. 

Совместно с детьми разрешать такие проблемно-игровые ситуации типа: «Что ты
будешь делать, если на противоположной стороне дороги с несколькими полосами движения
ты увидел человека, которого давно ищешь?», «Что ты будешь делать, если, переходя дорогу,
ты видишь,  как  бабушка  рассыпала  грибы из  корзинки?»  и  т.  д.  Учить  детей  выявлять
причины  дорожно-транспортных  происшествий.  Стимулировать  развитие  навыков
самоуправления  в  решении  проблемно-игровых  задач,  проблемных  ситуаций  на  дорогах,
способности к самооценке и самоконтролю в деятельности. 

Поощрять  конструирование  знакомых  объектов  (здания,  мосты,  транспортные
средства, улицы) по фотографии, рисунку, схеме, а также по собственному замыслу. Учить
встраивать в свои конструкции механические элементы: подвижные колеса,  вращающееся
основание подъемного крана и т. п., использовать созданные конструкции в играх. 

Познакомить  детей  со  строительством  дорог,  с  техническими  машинами  со
специальным  назначением,  с  трудом  взрослых.  Учить  детей  замечать  происходящие
изменения и их отражение на безопасности движения автомашин и пешеходов (от качества
дорог зависит безопасность движения). 

Побуждать  детей  к  процессу  обеспечения  личной  безопасности  (самосохранению)  в
условиях ускоряющегося жизненного ритма на дорогах. 

Подготовить к дальнейшему, более осознанному изучению азбуки дорожного движения.

(Содержание психолого-педагогической работы по данной обрасти см. «От рождения
до школы» стр.122-139)

2.2.2. Образовательная область  «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и

познавательной мотивации;  формирование познавательных действий,  становление сознания;
развитие воображения и творческой активности;  формирование первичных представлений о
себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов
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окружающего мира (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об  отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».

Основные цели и задачи
Формирование  элементарных  математических  представлений.  Формирование

элементарных  математических  представлений,  первичных  представлений  об  основных
свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира:  форме,  цвете,  размере,  количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  Развитие  познавательных
интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в  окружающем,  сенсорное  развитие,
развитие  любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных
действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;
формирование  первичных  представлений  об  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, причинах и следствиях и др.).

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  признаки  предметов  и  явлений
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
делать простейшие обобщения.

Приобщение  к  социокультурным  ценностям. Ознакомление  с  окружающим
социальным  миром,  расширение  кругозора  детей,  формирование  целостной  картины  мира.
Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о
социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках.
Формирование  элементарных  представлений  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  о
многообразии стран и народов мира.

Региональный компонент.
 Учить детей называть свой родной город (село, поселок), улицу, на которой он живет.
Формировать  целостное  представление  детей  об  улице,  транспортных  средствах,

сигналах светофора, с выделением наиболее значимых для обучения правилам дорожного дви-
жения ситуаций и объектов. 

Познакомить  с  названиями  и  назначением  общественного  транспорта  в  городе.
Обратить внимание на некоторые сходные особенности транспортных средств (трамвай,
троллейбус).  Учить  находить  сходства  и  различия  грузового  и  легкового  автомобилей,
называть существенные детали (у автомобилей – кабина, руль, колеса, у грузового - кузов и
т.д.).

Развивать умение определять местонахождение источника звука (звуки движущегося
транспорта,  сигнал  автомобиля,  звуковой  сигнал  при  зеленом  свете  светофора  и  т.  п.),
воспринимать звуки различной громкости, различать звуки летящего самолета, движущихся
поезда, трамвая и т.д. Развивать слуховое внимание.

Познакомить  с  доступными пониманию ребенка  профессиями родителей,  с  трудом
взрослых ближайшего социального окружения (магазин, поликлиника, парикмахерская и др.).

Региональный компонент для среднего возраста.
Формировать  представления о некоторых атрибутах национальной культуры (жилище,

предметы быта, национальная кухня, одежда, посуда,   музыкальные инструменты).
Учить детей называть республику, ее столицу, родной город (село, поселок), улицу, на

которой он живет. Рассказать детям о достопримечательностях города (села).
Способствовать накоплению опыта участия детей в беседах о событиях, происходящих

в  родном  городе.  Стимулировать  к  коллекционированию  открыток,  значков,  семейных
фотографий  у  памятных  мест,  иллюстрированных  альбомов,  книг,  журналов,  связанных  с
образами родного края.

Региональный компонент для старшего возраста.
Познакомить  с  символикой  Республики  Татарстан  (флаг,  герб,  гимн).  Развивать

осознание детьми принадлежности  к своему народу.
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Формировать представление о том, что Казань – столица республики и  всех татар
мира. Казань - крупный промышленный центр, один из древнейших городов России. В Казани
работают Президент, Правительство Республики Татарстан, мэр города. Познакомить с
символикой столицы.

Рассказать детям истории, легенды, мифы о родном крае, обсудить их. Познакомить с
событиями прошлого, достопримечательностями,  историческими памятниками, музеями, с
происхождением названий улиц  родного города (села). Приобщать детей к истории родного
края, прошлому и современному состоянию национальной культуры.

Расширять  представления  детей  о  средствах  национальной  культуры  (жилище,
предметы быта, национальная кухня, одежда, посуда,  национальные праздники, музыкальные
инструменты, малые формы фольклора). Побуждать детей задавать вопросы, рассуждать.

Познакомить детей с географическим положением Республики Татарстан (на карте и
глобусе  обозначить  территорию  республики,  реки  Волгу  и  Каму,  Куйбышевское  и
Нижнекамское  водохранилища,  озеро  Кабан,  озера   и  реки  окрестности).  Помочь  детям
понять условные обозначения.

Расширять  представления  детей  о  средствах  национальной  культуры  (жилище,
предметы быта, национальная кухня, одежда, посуда,  национальные праздники, музыкальные
инструменты, малые формы фольклора). Побуждать детей задавать вопросы, рассуждать.

Формировать представление о том, что Татарстан – многонациональная республика.
На  основе  восприятия  художественных  текстов,  рассматривания  иллюстраций  в  книгах,
просмотра  видеоальбомов  познакомить  с  традициями,  обычаями,  обрядами  народов,
живущих в Республике Татарстан. Помочь выделить общее и частное в поведении людей и
явлениях культуры, развивать уважительное отношение к людям других национальностей.

Приобщать к прошлому и настоящему национальной и мировой культур. Познакомить
с жизнью и творчеством выдающихся деятелей литературы и искусства: поэты (Г. Тукай,
М. Джалиль, Р. Миннуллин и др.), писатели (А. Алиш, Р. Батулла и др.), художники (Х. Якупов,
Х. Казаков и др.), скульпторы (Б. Урманче, В. Цигаль и др.). Вызвать интерес к их жизни и
творческой деятельности. 

Формировать  представления  детей  о  крупных  агропромышленных  комплексах,
фермерских хозяйствах, о сельскохозяйственной продукции, некоторых профессиях, связанных
с животноводством и растениеводством (фермер, доярка, ветеринар, комбайнер, овощевод и
др.).

Развивать представления детей о трудовой деятельности взрослых, их отношении к
труду  посредством  татарских  народных  сказок  («Ремесло  выручит»,  «Три  дочери»
«Падчерица» и др.).  Акцентировать внимание детей на сказочных героях, которые любят
трудиться.  Сопровождать трудовые действия детей строчками из стихотворений  Г. Тукая
(«Забавный ученик», «Киска-озорница» и др.).

Продолжать  знакомство  с  метрополитеном  города  Казани,  со  станциями:
Кремлевская,  Козья слобода,  Суконная слобода и др.,  рассмотривать их на фотоснимка и
рассказывать  историю  происхождений  их  названий.  Обогащать  знания  детей  об
окружающей действительности.

Региональный компонент для подготовительного возраста.
Познакомить  детей  с  глобусом,  показать,  где  находится  Россия,  Москва,  Санкт-

Петербург,  Казань,  с  какими  странами  граничит  наша  страна.  В  доступной  форме
рассказать о некоторых событиях из истории России, о государственном устройстве, армии,
авиации, флоте, выдающихся людях, работе политиков и общественных деятелей.

Познакомить с государственной символикой России (флаг, герб, гимн). Помочь детям
выучить гимн, способствовать уважительному отношению к символике России.

Продолжать  знакомство  с  прошлым  и  современным  состоянием  республики,  ее
географическим  расположением,  природой,  климатом,   жизненедеятельности  людей.
Обогащать знания в разных сферах окружающей действительности.

Рассказать о том, что Казань – это большой промышленный и торговый центр, а
татарский  народ  испокон  веков  занимался  земледелием,  животноводством,  кожевенным
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производством, торговлей и т.д.  Способствовать проявлению познавательного интереса к
истории Казани.

Развивать  умение  замечать  позитивные  изменения,  происходящие  в  родном  городе
(строительство детских садов, открытие спортивных комплексов, торговых центров, новых
станций метро и др.), используя современные технологии, учить проектировать его будущее.

Познакомить  детей  с  картой,  показать  на  карте  крупные  города  региона
(Альметьевск, Бугульма, Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск, Чистополь
и  др.),  познакомить  с  их  достопримечательностями,   промышленным  производством,
выпускаемой продукцией. Продолжать изучение символики городов региона.

Познакомить  с  жизнью  древних  городов,  их  историей,  культурой,  бытом  (Биляр,
Булгар, Свияжск). Помочь сравнить быт людей в городе и на селе, обратить внимание на
особенности их одежды, жилища, домашней утвари.

Приобщать к прошлому и настоящему национальной и мировой культур. Познакомить
с жизнью и творчеством выдающихся деятелей музыкального и театрального искусства:
композиторы (С. Садыкова, С. Сайдашев, Ф. Яруллин и др.), певцы (Ф. Шаляпин, Р. Ибрагимов
и др.), режиссеры театра (М. Салимжанов, К. Тинчурин и др.), актеры театра (В. Качалов,
Г.  Камал  и  др.).  Удовлетворять познавательный интерес,  помочь  в  поиске  информации о
творчестве деятелей культуры и искусства.

Рассказать о жизни и деятельности выдающихся деятелей науки (Н.И. Лобачевский,
К.Ф. Фукс, А.М. Бутлеров, А.Е. Арбузов и др.). Вызвать интерес к науке. 

Рассказать  о  подвигах  национальных  героев  Великой  Отечественной  войны  (М.
Джалиль,  Г.  Гафиатуллин,  М.П.  Девятаев,  П.М.  Гаврилов,  Н.Г.  Столяров и др.).  Привлечь
родителей  к  рассказу  детям  о  воинских  наградах  прадедушек,  прабабушек.  Воспитывать
уважение к защитникам Отечества (возлагать цветы к обелискам, памятникам и др.).

Научить  ориентироваться  в  окружающем  мире  по  знакам  и  символам.  Развивать
умение использовать планы-схемы для прохождения простых  безопасных маршрутов в своем
микрорайоне («Найди дорогу из детского сада к ближайшей остановке», «Покажи дорогу из
дома  в  школу»,  «Найди  место  происшествия»  и  др.).  Поощрять  умение  детей  задавать
вопросы по картам, схемам, маршруту, расписанию, неизвестным дорожным знакам.

Развивать представления о трудовой деятельности посредством татарских народных
сказок  («С  ремеслом  не  пропадешь,  без  ремесла  не  проживешь»,  «Завещание»,  «Золотые
песчинки»  и  др.).  Формировать  представления  о  некоторых  современных  профессиях
(программист,  стилист,  инженер-нефтяник  и  др.),  вызвать  желание  стать  хорошим
специалистом.

Познакомить  детей  со  строительством  дорог,  железнодорожных  путей,  с
техническими  машинами  специального  назначения,  с  профессиональной  деятельностью
строителей.  Акцентировать  внимание  детей  на  происходящие  изменения  и  их  влияние  на
безопасность движения (от качества дорог зависит безопасность движения).

Побуждать детей к процессу  обеспечения  личной безопасности (самосохранению) в
условиях ускоряющегося жизненного ритма на дорогах.

                    

                                           Ознакомление с миром природы.
 Ознакомление  с природой и природными явлениями.  Развитие  умения устанавливать

причинно  следственные  связи  между  природными  явлениями.  Формирование  первичных
представлений  о  природном  многообразии  планеты  Земля.  Формирование  элементарных
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы,
что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно
вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

Региональный компонент. 
Познакомить с государственными заповедниками, их обитателями,  представителями

флоры и фауны, занесенными в Красную книгу РТ. Развивать любознательность, довести до
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сознания детей необходимость бережного отношения к редким представителям животного
и растительного мира.

 Познакомить  с  обитателями рек  и  озер  Татарстана.  Рассказать  о  значении  рек,
родников  в  жизни  человека.  Вызвать  желание  содержать  в  чистоте  водные  ресурсы
республики. 

Расширять  знания  детей  о  природоохранительной  деятельности.  Воспитывать
бережное отношение к живой и неживой природе родного края,  предвидеть положительные
и отрицательные последствия вмешательства человека, формировать  ресурсосберегающее
отношение к ней, навыки рационального природопользования. Рассказать о правилах сбора
ягод и растений.

Обращать внимание на красоту природы родного края, богатство ее форм, красок,
запахов. Формировать основу патриотизма – любовь к природе малой родины.

 (Содержание психолого-педагогической работы по данной обрасти см. «От рождения до
школы» стр.141-165)

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»
«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;  форми-
рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».

Основные цели и задачи
Развитие  речи.  Развитие  свободного  общения  с  взрослыми  и  детьми,  овладение

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи —
диалогической  и  монологической  форм;  формирование  словаря,  воспитание  звуковой
культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.

Региональный компонент. 
Активизировать общение на родном языке на разнообразные темы, в том числе выходящие за
пределы наглядно представленной ситуации, о событиях из жизни ребенка, об интересующих
его предметах,  явлениях природы родного края. Формировать устную речь и навыки речевого
общения с собеседником на основе овладения литературным языком своего народа.

Учить отвечать на вопросы. Стимулировать инициативные высказывания, обращения
ко взрослому с просьбами и предложениями.

Привлекать  к  драматизации отрывков  из  знакомых русских  и  татарских  народных
сказок, стихотворений, строить высказывания, состоящие из 2-3 предложений, пользоваться
системой окончаний для согласования слов в предложении.

Помогать  налаживать  игровое  взаимодействие  со  сверстниками,  в  ходе  которого
дети  комментируют  свои  игровые  действия,  обозначают  словом  игрушки,  предметы-
заместители, условные действия.

Обогащать  словарь,  необходимый  для  освоения  всех  образовательных  областей,
способствовать  коммуникативно-деятельностному  подходу  к  речевому  развитию.
Совершенствовать звуковую культуру речи.

Региональный компонент для среднего возраста.
             Развивать способность слушать и воспринимать литературный язык различных
жанров  и  тематики  -  сказки,  рассказа,  стихотворения  татарских  писателей  и  поэтов,
эмоционально реагировать на их содержание. Стимулировать обращения детей ко взрослому
с просьбой почитать книгу.

Обогащать  внутренний  мир  ребенка  представлениями  о  сказочных  героях  и  их
характерах, реальных событиях, поступках взрослых и детей, задавать вопросы детям на
понимание прочитанного.
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Использовать малые формы поэтического фольклора, народные сказки для проявления
детьми сопереживания,  сочувствия  по  отношению  к  героям  литературных  произведений,
ориентироваться на них в оценке своего поведения и  поведения сверстников.

Организовывать  инсценировки  и  драматизацию  небольших  отрывков  из  татарских
сказок.  Помочь запомнить наиболее  интересные,  выразительные отрывки из  прочитанных
произведений,  предоставляя  детям  возможность  договаривать  слова  и  несложные  для
воспроизведения фразы.

Поощрять  чтение  наизусть  небольших  стихотворений  современных  татарских
поэтов, малых форм татарского фольклора. Развивать способность заучивать, запоминать
стихи.

Давать детям возможность самостоятельно повторно рассматривать иллюстрации
в  книге.  Обогащать  литературными  образами  игровую,  изобразительную  деятельность,
конструирование и др.

Помочь  родителям в  организации  системы чтения  ребенку  дома,  в  первоначальном
ознакомлении с постановками для детей в Казанском государственном Татарском театре
юного зрителя им. Г. Кариева.

Региональный компонент для старшего возраста.
Развивать  интерес  русскоязычных  детей  к  татарскому  языку.  В  процессе

целенаправленного  обучения  использовать  технологию  проектирования  «Учимся,  играя»,
технологию моделирования, игровые и информационно-коммуникационные технологии, аудио-
видео  материалы,  анимационные  сюжеты,  мультфильмы,  дидактический  и  раздаточный
материал.  Способствовать  восприятию  новых  слов,  правильному  их  звукопроизношению,
запоминанию, активизации в речевой продукции детей. Создавать ситуацию успеха.

Развивать умение вести диалог, понимать обращенную речь и адекватно реагировать
на обращение, употребляя реплики, соответствующие ситуации. Развивать умение отвечать
на вопросы двух-трехсловными предложениями как эквивалент целого высказывания, строить
фразы  из  2-4  слов  на  татарском  языке.  Развивать  ранние  формы  грамматического
структурирования, формировать смысловое содержание в построении предложений детьми.
Поощрять участие детей в диалоге, стремление поддержать собеседника.

Поощрять использование татарского языка  (подбор слов, выражений, осознанность
речевых  высказываний)  в  естественной  речевой  ситуации.  Способствовать  проявлению
интереса к перспективам своего речевого развития.

Региональный компонент для подготовительного возраста.
Обеспечить  полное  овладение  русскоязычными  детьми  лексическим  объемом,

предусмотренным УМК «Татарча сөйл ш безә ә », не менее 142 слов, обогащать речь смысловым
содержанием.

Развивать  интерес  русскоязычных  детей  к  татарскому  языку.  В  процессе
целенаправленного  обучения  использовать  технологию  проектирования  «Учимся,  играя»,
технологию моделирования, игровые и информационно-коммуникационные технологии, аудио-
видео  материалы,  анимационные  сюжеты,  мультфильмы,  дидактический  и  раздаточный
материал.  Способствовать  восприятию  новых  слов,  правильному  их  звукопроизношению,
запоминанию, активизации в речевой продукции детей. Создавать ситуацию успеха.

Развивать умение вести диалог, понимать обращенную речь и адекватно реагировать
на обращение, употребляя реплики, соответствующие ситуации. Развивать умение отвечать
на вопросы двух-трехсловными предложениями как эквивалент целого высказывания, строить
фразы  из  2-4  слов  на  татарском  языке.  Развивать  ранние  формы  грамматического
структурирования, формировать смысловое содержание в построении предложений детьми.
Поощрять участие детей в диалоге, стремление поддержать собеседника.

Художественная литература.
 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием
действия.

Региональный компонент. 
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Формировать  интерес  к  книге  как  к  источнику  ярких  эмоций  и  поводу  к  позитивно
окрашенному общению со взрослым. 

Вырабатывать умение слушать вместе с группой сверстников выразительное чтение
или рассказы воспитателя. 

Учить следить за развитием действий в татарских народных сказках, литературных
произведениях  татарских  писателей  и  поэтов  с  наглядным  сопровождением  (игрушки,
картинки, действия),  передавать словами, действиями, жестами их содержание.  Вызвать
желание  участвовать  в  соответствующих  игровых  действиях,  отвечать  на  несложные
вопросы, высказывать свое отношение к персонажам, вступать в ролевой диалог. 

Развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  литературные  произведения,  интерес  к
художественному слову. 

Помогать  узнавать  литературных  героев  и  их  действия  при  рассматривании
иллюстраций в книгах. 

Познакомить  с  образцами  татарского  фольклора:  потешками,  закличками,
пальчиковыми  играми.  Поощрять  использование  малых  фольклорных  форм  в  повседневной
жизни.

Региональный компонент для среднего возраста.
. Развивать  способность  слушать  литературные  произведения  различных  жанров  и

тематики – народную сказку, рассказ, стихотворения татарских писателей и поэтов, малые
формы поэтического фольклора, эмоционально реагировать на их содержание. 

Обогащать  внутренний  мир  ребенка  представлениями  о  сказочных  героях  и  их
характерах,  реалистических  событиях,  поступках  взрослых и  детей,  задавать вопросы на
понимание прочитанного и обсуждать его. 

Развивать  умение  с  помощью  воспитателя  инсценировать  и  драматизировать
небольшие отрывки из татарских сказок. 

Повторять  наиболее  интересные,  выразительные  отрывки  из  прочитанного
произведения,  предоставляя  детям  возможность  договаривать  слова  и  несложные  для
воспроизведения фразы. 

Региональный компонент для старшего возраста.
Познакомить  с  пословицами,  поговорками  татарского  наро-  да,  помочь  понять  их

смысл.  Создавать  условия  для  проявления  детского  творчества,  элементарного
сочинительства  (рассказы  по  потешке,  прибаутке  с  опорой  на  наглядно  представленный
материал). 

Продолжать объяснять доступные детям жанровые особенности сказок (в том числе
татарских народных). Побуждать к рассказыванию о восприятии поступка сказочного героя,
помогать понять скрытые мотивы его поведения.

Региональный компонент для подготовительного возраста.
Учить  эмоционально  передавать  содержание  некоторых  прозаических  текстов  и

выразительно  читать  наизусть  короткие  стихотворения,  участвовать  в  драматизации
татарских сказок.  Используя сказки народов Поволжья, развивать формы воображения, в
основе которых лежит интерпретация литературного образа. 

Проявлять интерес к малым фольклорным жанрам. Приобщать к словесному искусству,
стимулируя  проявления  детьми  собственного  литературного  опыта,  сохраняя  при  этом
основные особенности стиля и жанра. 

Познакомить с татарским народным юмором. Развивать чувство юмора.

(Содержание психолого-педагогической работы по данной обрасти см. «От рождения
до школы» стр.166-177)

2.2.4. Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие»

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыкального,
изобразительного),  мира  природы;  становление  эстетического  отношения  к  окружающему
миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,
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художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной  творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».

Основные цели и задачи
Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,

эстетического  отношения  к  предметам  и  явлениям  окружающего  мира,  произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.

Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,  образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности  (изобразительной,  конструктивно  модельной,  музыкальной  и  др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Приобщение к искусству.
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  искусству  (словесному,

музыкальному,  изобразительному,  театральному,  к  архитектуре)  через  ознакомление  с
лучшими  образцами  отечественного  и  мирового  искусства;  воспитание  умения  понимать
содержание произведений искусства.

Формирование  элементарных  представлений  о  видах  и  жанрах  искусства,  средствах
выразительности в различных видах искусства.

Региональный компонент для младшего возраста.
Приобщать детей к эстетическому познанию произведений искусства. Познакомить с

элементарными узорами татарского прикладного искусства и украшенными ими предметов
быта. Вызвать положительный эмоциональный отклик на красоту произведений народного
творчества.

Способствовать  проявлению  интереса  к  произведениям  народного,  декоративно-
прикладного искусства,  с  которыми можно действовать (кукла в  национальном костюме,
шеморданская, актюбинская игрушки и др.). Способствовать накоплению сенсорного опыта,
обогащению чувственных впечатлений.

Вызывать  эмоциональный  отклик  при  восприятии  произведений  изобразительного
искусства, детских книг с иллюстрациями по мотивам народных сказок, рассказов,  стихов
татарских писателей и поэтов, в которых переданы чувства, понятные детям.

Формировать некоторые представления детей о трудовой деятельности посредством
малых фольклорных жанров. Сопровождать самообслуживание и трудовые операции ребенка
татарскими народными пословицами.

Региональный компонент для среднего возраста.
Познакомить детей с традиционным татарским костюмом (однотонная просторная

рубаха, бархатный камзол, нарядный нагрудник, штаны с широким шагом, вышитый передник
с на- грудником, калфак, мозаичные ичиги или туфли, тюбетейка и т. д.). Обратить внимание
детей  на  то,  что  в  национальном  костюме  нашли  свое  отражение  искусство  кроя,
ткачества, разнообразная вышивка, ювелирные изделия и кожаная мозаика. Помочь найти
элементы прошлого в современной одежде.

Дать  понятия  «художественная  керамика»,  «художник»,  «художник-керамик»,
«гончарное ремесло».  В доступной форме рассказать детям о самобытности творчества
гончаров («зооморская» керамика – сосуды с изображениями различных птиц и животных,
детские игрушки в виде свистулек; пестречинский керамический промысел). Познакомить с
творчеством  современного  художника-керамика  Б.  А.  Шубина  (статуэтки  «Алтынчэч»,
«Шурале»,  «Су анасы» («Водяная»),  напольная  ваза  «Сабантуй»,  декоративные тарелки  с
бытовыми  сюжетами  «Татарский  танец»,  «Сидящая  женщина»  и  др.).  Способствовать
проявлению умения понимать содержание произведений искусства.

Региональный компонент для старшего возраста.
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Познакомить с

выдающимися произведениями деятелей изобразительного искусства республики (Х. Якупов,
И. Зарипов, Р. Шамсутдинов и др.). 
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Познакомить  детей  с  понятием  «пейзаж»,  с  творчеством  известного  русского
пейзажиста И. И. Шишкина, уроженца города Елабуги («Утро в сосновом бору», «Рожь»,
«Полянка» и др.). Развивать умение эмоционально откликаться на изображение, понимать
его, соотносить увиденное с собственным опытом. 

Продолжить знакомство с керамическим промыслом – древнейшим видом искусства, с
творчеством  современных  художников-керамиков  (Б.  А.  Шубин,  А.  Абзгильдин,  Р.
Миргалимов,  А.  Минуллина).  Обратить  внимание  детей  на  национальное  своеобразие
керамических изделий, выраженных как в силуэте формы, так и в орнаментальном решении.
Способствовать проявлению умения выделять элементы национального орнамента. 

Обратить внимание детей на особенности русского национального костюма, сравнить
его  с  традиционным  татарским  костюмом  (с  особенностями  головных  уборов,  одежды,
обуви, украшений). Помочь найти сходство и отличие в национальной одежде. 

Познакомить  детей  с  искусством  кожаной  мозаики.  Рассмотреть  кожаные  туфли,
башмаки, ичиги; узоры, расположенные на передке ичигов, украшающие голенища. Обратить
внимание  детей  на  цветной  фон,  собирающий  яркие  вписанные  друг  в  друга  элементы  в
единую композицию; криво линейность, замкнутость форм, сшивание их контрастными по
цвету шелковыми нитями и т. д. 

Познакомить  с  архитектурным  ансамблем  Кремля  (Спасская  башня,  Башня
Сююмбеки, соборная мечеть Кул Шариф, Преображенская проездная башня, Благовещенский
собор  и  т.д.).  Формировать  опыт  восприятия  объектов  истории  и  культуры.  Вызвать
желание познавать историю Кремля.

Организовать  экскурсию  в  старинную  часть  города  (Старотатарская  слобода
Казани),  где  сохранились  старинные бревенчатые дома,  приусадебные постройки (ворота,
заборы), украшенные резьбой по дереву. Обратить внимание на характер резных узоров, их
пропорции и цветовые решения (характерные татарской вышивке, кожаной мозаики). 

Расширять  знания  детей  о  книжной  иллюстрации.  Познакомить  с  творчеством
художников-иллюстраторов,  проиллюстрировавших  образы  героев   в  стихотворениях  Р.
Миннуллина, Ш. Галеева, Р. Валеевой и др. Развивать умение сравнивать иллюстрации разных
художников  к  одному  и  тому  же  литературному  произведению,  рассказывать  о  своем
восприятии.

Региональный компонент для подготовительного  возраста.
Продолжить  знакомство  детей  с  произведениями  Г.  Тукая  и  видами  искусства,

отражающими  его  творчество  (балет  «Шурале»  Ф.  Яруллина,  «Водяная»  А.  Бакирова,
симфония «Кырлай» Н. Жиганова, скульптурные и живописные произведения Б. Урманче, И.
Казакова,  Б.  Альменова,  Ф.  Аминова  и  др.).  Формировать  положительное  отношение  к
искусству. 

Создавать  условия  для  полноценного  восприятия  произведений  изобразительного
искусства.  Продолжить  знакомить  детей  с  произведениями  живописи  Музея
изобразительных  искусств  Татарстана:  И.  Е.  Репин  «Читающая  девушка»,  Н.  И.  Фешин
«Портрет Вари Адоратской», И. И. Шишкин «Полянка», Х. Якупов «Перед приговором», И.
Казаков  «Маленький  Тукай»  и  др.  Развивать  художественное  восприятие  произведений.
Поощрять самостоятельную оценку произведений. 

Познакомить детей с древнейшим искусством – художественной обработкой металла.
Организовать  посещение  Музея  национальной  культуры  НКЦ  «Казань»,  где  сохранились
предметы домашней утвари: серебряные подносы, блюда, медно-чеканные кувшины, кумганы,
бронзовые  замочки  в  форме  фигурок  домашних  животных;  декоративные  композиции,
украшающие интерьеры и  экстерьеры общественных зданий.  Учить при  посещении музея
бережно относиться к культурным ценностям и правильно вести себя. 

Рассмотреть старинные ювелирные украшения:  кольца,  серьги,  браслеты («бэлязэк»),
накосники («чулпы»), шейно-нагрудные украшения («яка чылбыры»), перевязки («хэситэ») и др.
Познакомить  с  творчеством  современных  художников-  ювелиров  (И.  Фазулзянов,  С.  В.
Ковалевская, В. О. Ковалевский и др.). Обратить внимание детей на национальное своеобразие
ювелирных изделий. 

Рассказать  о  золотошвейном  искусстве  как  самостоятельном  художественном
промысле  татарского  народа.  Рассмотреть  с  детьми  расшитые  тюбетейки,  женскую
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бархатную  обувь,  кисеты,  калфаки  и  др.  Обратить  внимание  на  наиболее  популярные
композиции – «золотое перо» («алтын каурый»), мотивы букета, птиц, пшеничного колоса,
звезд и полумесяца и др. Формировать интерес к предметам искусства. 

Продолжить  знакомство  детей  с  архитектурой  родного  города  (села):  соборных
мечетей,  храмовой  архитектуры  (соборная  мечеть  Кул  Шариф,  Раифский  Богородицкий
мужской  монастырь).  Развивать  умение  замечать  их  характерные  особенности,
разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

Закреплять  знания  о  книжной  иллюстрации.  Познакомить  детей  с  творчеством
художников,  проиллюстрировавших об-  раз  Шурале  в  детской  литературе  (Ф.  Аминов,  Б.
Алменов,  В.  Булатов,  Ю.  Валиахметов,  А.  Тамергалина,  Б.  Урманче,  Н.  Хазиахметов,  Р.
Шамсетдинов и  др.).  Обратить внимание на выражение отношения художников к  этому
сказочному персонажу. Вызвать интерес к рассматриванию книжных иллюстраций, желание
задавать вопросы.

Изобразительная деятельность.
Развитие  интереса  к  различным  видам  изобразительной  деятельности;

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  произведений

изобразительного искусства.
Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками  при  создании

коллективных работ.
Региональный компонент. 
Познакомить  с  элементарными  узорами  татарского  прикладного  искусства  и

украшенными ими предметами быта. Вызвать  положительный эмоциональный отклик на
красоту произведений искусства. 

Приобщать  детей  к  декоративной  деятельности:  показать  способы  раскрашивания
элементов  национального  орнамента  (ромашка,  василек,  колокольчик,  листья  и  т.  д.).
Обращать внимание на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.

Закреплять  названия  цветов  (красный,  синий,  зеленый,  желтый,  белый,  черный),
характерных для татарского орнамента. Учить создавать изображения с использованием
одного, двух или нескольких цветов. 

Развивать умение создавать простые изображения («казанское полотенце», салфетка,
тарелочка  и  т.  д.).  Формировать  опыт  совместной  деятельности  со  взрослыми
(сотворчества) при создании коллективных композиций по мотивам татарского прикладного
искусства.

Региональный компонент для старшего возраста.
Продолжать знакомство с произведениями татарского прикладного искусства. 
Познакомить  детей  с  понятием  «орнамент».  Рассмотреть  с  детьми  реальные

цветочно-растительные мотивы, которые мастерски воплотились в татарский орнамент.
Развивать умение выделять элементы узора. 

Приобщать  детей  к  декоративной  деятельности:  показать  способы  рисования
трилистника (тройной мазок из одной точки), василька, ромашки, плодов рябины, шиповника
и т. д. Формировать умение создавать ленточный (бордюрный) узор, состоящий из простых
элементов  с  использованием  одного,  двух  или  нескольких  цветов.  Обращать  внимание  на
подбор цвета, соответствующего цветочной растительности.

Привлекать  детей  к  выполнению  коллективных  работ  по  мотивам  татарского
прикладного искусства.

Региональный компонент для подготовительного возраста.
Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов быта,

персонажей  татарских  народных  сказок.  Подводить  детей  к  созданию  сюжетных
композиций на темы сказок Г.  Тукая, А.  Алиша («Кого встретила болтливая утка», «Кто
самый сильный», «Встреча Шурале и Былтыра», «Коза и баран» и др.). 

Поощрять  передавать  в  рисунках  яркие  события  из  общественной  жизни  родного
города. Рассматривать вместе с детьми работы и побуждать к рассказу о нарисованном.
Содействовать проявлению творческой активности.

Декоративное рисование.
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Региональный компонент. 
Продолжить  знакомство  с  элементами  национального  орнамента.  Рассмотреть

цветочно-растительные  мотивы  (полевые,  луговые,  садовые);  мотивы  пальметт  и
полупальметт, лотосообразные мотивы, мотивы листьев и др. Обратить внимание детей на
характер  композиции  (симметричные,  асимметричные),  на  цветочный  букет,  в  котором
одновременно могут использоваться мотивы разных цветов. 

Приобщать  детей  к  декоративной  деятельности:  показать  способы  рисования
симметричного  букета,  у  которого  одинаковы  обе  стороны  узора  относительно
вертикального стебля. 

Способствовать  творческому  применению  сформированных  умений  и  навыков  по
декоративному рисованию на силуэтах одежды, головных уборов, обуви (тюбетейка, фартук,
ичиги  и  др.),  предметах  быта  (полотенце,  веретено  и  др.),  разнообразию  используемых
элементов национального орнамента. 

Привлекать  детей  к  выполнению  коллективных  работ  по  мотивам  татарского
прикладного искусства. Помочь согласовывать содержание совместной работы. 

Познакомить  с  новыми  цветами  (фиолетовый)  и  оттенками  (темно-фиолетовый,
сиреневый).  Учить  смешивать  краски  для  получения  новых  оттенков.  Побуждать  к
самостоятельному выбору сочетания цветов. 

Региональный компонент для среднего возраста.
Стимулировать  и  поддерживать  самостоятельное  определение  замысла,  стремление

создать  несложные  сюжеты  и  выразительные  образы:  «На  Сабантуе»,  Девушка  с
коромыслом»,  «Три  дочери»  и  др.  Формировать  умение  лепить  по  представлению  героев
литературных  произведений  (Водяная,  Шурале,  Камыр-батыр  и  т.  п.).  Развивать
творчество, инициативу.

Региональный компонент для старшего  возраста (сюжетное рисование).
Поощрять  умение  передавать  в  рисунках  яркие  события  из  общественной  жизни

республики. Рассматривать вместе с детьми работы и побуждать к рассказу о том, что
нарисовано. Содействовать расширению тематики детских работ.

Региональный  компонент  для  подготовительного   возраста  (декоративное
воспитание).

Продолжить  знакомство  с  элементами  национального  орнамента.  Рассмотреть  с
детьми  образ  «древа  жизни».  Обратить  внимание  детей  на  характер  композиции
(асимметричный),  на  цветочный  букет,  в  котором  одновременно  могут  использоваться
мотивы разных цветов. 

Приобщать  детей  к  декоративной  деятельности:  показать  способы  рисования
асимметричного букета, представляющего собой изящно изогнутую ветку, стебли которой
щедро  усеяны  элементами  бутонов,  цветов,  плодов,  листьев,  завитков.  Познакомить  со
способами  планирования  узора  (предварительный  эскиз,  набросок,  композиционная  схема).
Поддерживать  поиск  приемов  изображения  (включая  приемы  рисования  без  кисти).
Развивать  чувство  композиции.  Придумывать  узоры  для  декоративных  тканей,  головных
уборов,  обуви,  полотенец в  зависимости от формы предмета,  его  назначения,  материала.
Поощрять проявления творчества.

Региональный компонент(лепка).
Развивать умение лепить с натуры актюбинские и шеморданские игрушки, передавать

их характерные особенности. 
Совершенствовать  умение  создавать  скульптурные  группы  из  двух-трех  фигур,

объединенные в несложные сюжеты: «На Сабантуе», «Чаепитие», «Конные скачки» и др.
Стимулировать  и  поддерживать  самостоятельное  определение  замысла,  стремление
передавать выразительность поз, движений. 

Формировать  умение  лепить  по  представлению  героев  литературных  произведений
народов Поволжья. Развивать творчество, инициативу.

Конструктивно-модельная деятельность.
Приобщение  к  конструированию;  развитие  интереса  к  конструктивной  деятельности,

знакомство с различными видами конструкторов.
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Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять  свои поделки в  соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Музыкальная деятельность.
Приобщение к музыкальному искусству;  развитие предпосылок ценностно-смыслового

восприятия  и  понимания  музыкального  искусства;  формирование  основ  музыкальной
культуры,  ознакомление  с  элементарными музыкальными понятиями,  жанрами;  воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.

Развитие  музыкальных  способностей:  поэтического  и  музыкального  слуха,  чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.

Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной  деятельности,  совершенствование
умений в этом виде деятельности.

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.

Региональный компонент.
 Вызвать эмоциональный отклик на татарскую народную музыку и музыку татарских

композиторов, двигательную импровизацию под нее (самостоятельно или в сотворчестве с
педагогом). 

Начать знакомство со звучанием музыкальных инструментов (курай, тальянка и др.). 
Познакомить с простейшими движениями, характерными для татарского танца: «ход с

полупальцев»,  «притоп одной ногой»,  «борма»  (упрощенный вариант),  «дробь»,  «кружение
парами». Вызвать желание танцевать. 

Включать  музыку  в  структуру  детских  видов  деятельности;  проводить
интегрированные  музыкальные  занятия  с  использованием  произведений  художественной
литературы  и  изобразительного  искусства,  соответствующих  музыке  по  настроению  и
способствующих ее эмоциональному восприятию (пониманию).

Региональный компонент для среднего возраста.
Развивать  интерес  к  татарской  музыке,  поддерживать  желание  ее  слушать.

Побуждать  говорить  об  ее  эмоционально-образном  содержании,  делиться  своими
впечатлениями. 

Используя музыкальные произведения татарских композиторов, вводить понятие трех
основных  музыкальных  жанров:  песня,  танец,  марш.  Совершенствовать  умение  детей
определять характер музыки, ее настроение. 

Продолжить знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (курай, кубыз,
тальянка и др.). 

Развивать навык чистого интонирования, четкого произношения слов, выразительного,
осмысленного исполнения татарских песен. 

Включать  музыку  в  структуру  детских  видов  деятельности.  Проводить  интеграцию
музыкальных занятий с ознакомлением произведений детской художественной литературы,
изобразительного  и  театрального  искусства,  соответствующих музыке  по  настроению и
способствующих ее эмоциональному восприятию (пониманию).

Региональный компонент для среднего возраста.
Продолжить знакомство с простейшими движениями, характерными для татарского

танца:  «ход  с  полупальцев»,  «одинарный  бишек»,  «присядка»,  «носок-пятка»,  «дробь»,
«приподнимание на полупальцах», «борма» (упрощенный вариант), «кружение парами» и др.
Формировать ритмичность движения в соответствии с характером музыки. 

Региональный компонент для старшего возраста (слушание)
Поддерживать интерес к слушанию татарской музыки, эмоциональный отклик на нее.

Развивать  музыкальную  память  через  узнавание  мелодий  по  отдельным  фрагментам
произведения.  Развивать  умение  определять  настроение,  характер  музыки,  поддерживать
беседу о произведении. 

Закрепить  понятие  жанр  музыкального  искусства.  Учить  определять  жанр
музыкальных  произведений  татарских  композиторов,  узнавать  звучание  музыкальных
инструментов  (домбра,  курай,  кубыз,  тальянка  и  др.).  Познакомить  с  мелодией
Государственного гимна Республики Татарстан. Развивать чувство гордости.

Региональный компонент для старшего возраста (пение).
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Совершенствовать  певческие  навыки  детей  на  основе  национального  репертуара.
Строить  певческую  работу  с  учетом  природных  типов  голосов,  эмоционально  передавая
характер песни.

Региональный компонент для подготовительного возраста (муз.ритм.движения).
Совершенствовать  технику  исполнения  танцевальных  движений,  отрабатывая  их

усложненные варианты: «одинарное захлестывание»,  «дробь», «борма», «бишек»,  «носок –
пятка»,  «основной  ход»,  «ход  с  каблука»,  «боковой  ход»,  «кружение  парами»  и  др.
Поддерживать индивидуальные творческие проявления детей в работе над танцевальными
движениями. 

Познакомить детей с татарским (русским) хороводом, с танцами народов Поволжья.
Формировать навыки исполнения элементов танцевальных движений, характерных для этих
народов.

Региональный компонент для подготовительного возраста (муз.худ.деятельность).
. Приобщать  к  музыкальной  культуре  татарского  народа.  Познакомить  с  лучшими

образцами вокальной, инструментальной, оркестровой музыки. Развивать умение определять
настроение, характер музыки, поддерживать беседу о ней.

Региональный компонент для подготовительного возраста (слушание).
Вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыкальных произведений С.

Сайдашева, Ф. Яруллина, Р. Яхина, Н. Жиганова и др. Закреплять умение определять жанр
музыкальных  произведений  татарских  композиторов,  узнавать  звучание  знакомых
музыкальных инструментов в оркестре народных инструментов и симфонической музыке. 

Познакомить  детей  с  мелодией  Государственного  гимна  Российской  Федерации.
Развивать чувство гордости.

Региональный компонент для подготовительного возраста (пение).
Продолжать  работу  над  формированием  певческих  навыков  детей  на  основе

национального  репертуара,  добиваться  чистого  звучания,  правильного  произношения,
музыкально выразительного пения.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
 Региональный компонент  .   Создавать условия для свободного самовыражения детей в

играх,  поощрять  музыкально-игровую  импровизацию  в  ролевом  поведении,  развивать
творческие способности.

Региональный компонент для подготовительного возраста.
Развивать  музыкально-двигательную  импровизацию  в  сюжетных  этюдах,

способствовать  созданию  развернутых  композиций,  побуждать  к  активным
самостоятельным действиям в художественно-творческой деятельности.

Региональный компонент для подготовительного возраста.
Расширять объем основных и танцевальных движений: «пружинистый ход», «первый

ход», «апипа», «прыжковая цепочка», «борма», «бишек», «носок – пятка», «пятка – носок»,
«дробь», «основной ход», «ход с каблука» «простой шаг», «мелкая дробь», «волчок», «тройной
притоп»,  «кружение  парами»  и  др.  Совершенствовать  технику  исполнения  татарского
танца. 

Учить танцам народов Поволжья, развивать эмоциональное общение в них.

(Содержание психолого-педагогической работы по данной обрасти см. «От рождения
до школы» стр.177-207)

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности

детей:  двигательной,  в  том числе  связанной с  выполнением упражнений,  направленных на
развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения,  крупной и мелкой моторики обеих рук,  а  также  с правильным, не
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки,
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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.)».

Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Региональный компонент для младшего возраста.

Познакомить  с  национальными  блюдами  и  напитками:  суп-лапша  домашняя  (токмач),
пельмени с бульоном (шулпа), клецки по-татарски (чумар), чай с молоком (со сливками) и т.д.
Рассказать об особенностях приема в пищу национальных блюд, об их пользе для детского
организма.

Рассказать о полезных для здоровья человека молочных продуктах: сметана (каймак),
катык  (простокваша  из  топленного  молока),  творог  (эремчек);  об  овощах  и  фруктах.
Сформировать представление о полезной и вредной пище, помочь соблюдению элементарных
правил здорового питания.

Формировать умение следить за своим самочувствием, за состоянием одежды, обуви
(не  ходить  в  мокрой  обуви,  влажной одежде  и  т.п.).  Способствовать  развитию у  детей
ответственного  бережного  отношения  к  своему  здоровью  и  здоровью  близких  людей.  

Помочь осознать пользу здорового образа жизни. 
   Региональный компонент для среднего возраста  
Познакомить  с  национальными  блюдами  и  напитками:  затируха  (умач),  азу  по-

татарски, казанский плов, чай с курагой и черносливом, ароматный чай и др.
Рассказать детям о пользе необходимых детскому организму витаминов. Способствовать
формированию потребности соблюдать режим питания, питьевой режим, употреблять в
пищу овощи, фрукты, ягоды рыбные и молочные (топленое молоко, кефир, корт), мясные и
другие полезные продукты. Помочь детям осознать правила здорового питания.

Познакомить  с  понятиями  «здоровье»  и  «болезнь»,  с  некоторыми  средствами
народной  медицины.  Формировать  умение  оказывать  себе  и  другим  детям  элементарную
помощь при ушибах, порезах, заботиться о своем здоровье.

Создавать  возможности  для  активного  участия  детей  в  оздоровительных
мероприятиях.

Региональный компонент для старшего возраста.
 Расширять представления детей о спортивных командах: по хоккею – «Ак Барс», по футболу
–  «Рубин»,  по  баскетболу  –  УНИКС и  т.  д.  Познакомить  с  разновидностью спортивных
комплексов, построенных к XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 года. Поддерживать
детское олимпийское движение. 

Познакомить с национальными играми с элементами соревнования: «Бег в мешках», «Бег
с  коромыслом»,  «Бег  с  яйцом»,  «Катык»,  «Разбивание  горшков»  и  др.  Вызвать  желание
заниматься  физической  культурой  и  спортом.  Расширять представление  о  составляющих
здорового образа жизни (двигательная активность, сон, отдых, правильное питание, сон и
др.) и факторах, разрушающих здоровье. 

Познакомить  с  играми  народов  Поволжья  и  их  правилами.  Поощрять
самостоятельную  организацию,  участие  в  играх  с  элементами  соревнования.  Развивать
культуру честного соперничества, умение соблюдать правила игры. 

Региональный компонент для подготовительного возраста. 
Познакомить с мучными национальными изделиями, которые подаются к чаю: губадия с

яйцом, рисом и изюмом, кабартма, баурсак, талкыш-калеве, чак-чак, кош теле («хворост»). 
Предоставить  детям  возможность  познакомиться  с  известными  за  пределами

республики  лечебно-профилактическими  здравницами  и  санаториями  («Васильевский»,
«Сосновый бор», «Крутушка», «Бакирово», «Санта» и др.). 

Формировать  умение  варьировать  татарские  подвижные  игры.  Стимулировать
желание  участвовать  в  национальных  играх-состязаниях:  «Перетягивание  палки»,
«Перетягивание каната», «Бой с мешками» и др. 
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Формировать  представление  о  значении  спорта  в  жизни  человека.  Познакомить  с
национальным  видом  спорта  «борьба  на  поясах»  (куряш).  Поддерживать  определенные
достижения в области спорта.

Физическая культура.
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической

работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки.

Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной  деятельности.  Развитие
инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной  активности,  способности  к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.

Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и  спортивных  играх  и  физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к
спорту.

Региональный компонент.
 Формировать  у  детей  потребность  в  двигательной  активности.  Развивать

самостоятельность  в  организации  татарских  народных  игр  с  небольшой  группой
сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил.

Обогащать двигательный опыт (овладение основными движениями). 
Развивать творческие способности детей в подвижных играх (придумывание вариантов,

комбинирование движений).
Региональный компонент для старшего возраста. 
Познакомить  с  татарскими  народными  играми.  Поощрять  самостоятельную

организацию знакомых игр,  участие в играх с элементами соревнования. Развивать умение
соблюдать  правила  игры.  Воспитывать  культуру  честного  соперничества  в  играх  со
сверстниками.

Региональный компонент для подготовительного возраста. 
Закреплять умение использовать в  самостоятельной деятельности разнообразные  по

содержанию игры народов  Поволжья.  Развивать  в  подвижных играх  такие  двигательные
качества, как сила, ловкость, быстрота, гибкость, общая выносливость. Поощрять умение
справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к народным играм.

(Содержание психолого-педагогической работы по данной обрасти см. «От рождения
до школы» стр.208-215)

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми

Основные цели и задачи
В  современных  условиях  дошкольное  образовательное  учреждение  является

единственным общественным институтом,  регулярно и неформально взаимодействующим с
семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.

В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  дошкольного  учреждения  заложены
следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребенка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.

На  сегодняшний  день  в  ДОУ осуществляется  интеграция  общественного  и  семейного
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:

- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
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Ведущая  цель —  создание  необходимых  условий  для  формирования  ответственных
взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности  родителей
(способности  разрешать  разные  типы  социально-педагогических  ситуаций,  связанных  с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие  в
жизни детского сада.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
 изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам  воспитания,

обучения,  развития  детей,  условий организации  разнообразной  деятельности  в  детском
саду и семье;

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
также  с  трудностями,  возникающими  в  семейном  и  общественном  воспитании
дошкольников;

 информирование  друг  друга  об  актуальных  задачах  воспитания  и  обучения  детей  и  о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

 создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;

 привлечение  семей  воспитанников  к  участию  в  совместных  с  педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, республике);

 поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным  стремлениям  и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Система работы с родителями включает:

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;

 ознакомление  родителей  с  содержанием  работы  ДОУ,  направленной  на  физическое,
психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;

 участие  в  составлении планов:  спортивных и культурно-массовых мероприятий,  работы
родительского комитета;

 целенаправленную  работу,  пропагандирующую  общественное  дошкольное  воспитание  в
его разных формах;

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.

 

Примерный план совместной работы с родителями на год

Месяц Формы работы

Сентябрь
 Родительские собрания во всех возрастных группах;
 Консультации по адаптации;
 Инструктаж по соблюдению правил дорожного движения.

Октябрь

 Осенние утренники;
 Инструктаж по соблюдению правил противопожарной 

безопасности;
 Индивидуальные беседы, консультации.

Ноябрь

 Открытый просмотр ООД в старших и подготовительных 
группах с участием учителей СОШ № 171;

 Совместные развлечения «День мамы»;
 Индивидуальные беседы; консультации.

Декабрь  Выставки творческих работ, рисунков на новогоднюю тему;
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 Подготовка к новогодним утренникам, участие родителей в 
празднике;

 Помощь в постройке горки на участке;
 Индивидуальные беседы; консультации.

Январь
 «Дни открытых дверей» (по доп. услугам);
 Развлечение на улице «Зимушка-зима»;
 Родительские собрания.

Февраль
 Мероприятия  с участием пап «23 февраля»;
 Развлечение «Масленица»;
 Индивидуальные беседы; консультации.

Март
 Утренники с участием мам «8 марта»;
 Индивидуальные беседы; консультации.

Апрель

 Участие родителей в благоустройстве территории детского 
сада;

 Совместные спортивные развлечения, соревнования «Папа, 
мама, я – спортивная семья»;

  Индивидуальные беседы; консультации.

Май

 «День победы» (помощь родителей в организации праздника);
 Итоговые родительские собрания с показом ООД;
 Помощь родителей на мини-огороде и в цветнике детского 

сада;
 Индивидуальные беседы; консультации.

Июнь
 Праздник «День защиты детей»;
 Развлечение «Сабантуй»;
 Индивидуальные беседы; консультации.

Июль
 Тематическая неделя «День семьи любви и верности в РФ»;
 Индивидуальные беседы; консультации.

Август
 Помощь родителей в благоустройстве детского сада к новому 

учебному году;
 Развлечение «День знаний»

                                          
                                                           2.4. КОРРЕКЦИОННАЯ  РАБОТА

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех
звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения
касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и содержания.

Одной  из  ведущих  линий  модернизации  образования  является  достижение  нового
современного  качества  дошкольного  образования.  Это  вызывает  необходимость  разработки
современных  коррекционно-образовательных  технологий,  обновления  содержания  работы
групп  для  детей  с  общим  недоразвитием  речи  (ОНР)  в  дошкольных  образовательных
учреждениях компенсирующего и комбинированного видов.

На  сегодняшний  день  актуальна  проблема  сочетаемости  коррекционной  и
общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-развивающей
модели, в которой определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в
достижении целей и задач образовательной программы детского сада.

Решение  данной  проблемы  возможно  через  создание  рабочей  программы,
интегрирующей содержание комплексной общеобразовательной и коррекционных программ.
Программа,  составленная  учителем-логопедом,  носит  коррекционно-развивающий  характер.
Она  предназначена  для  обучения  и  воспитания  детей  5-7  лет,  зачисленных  в  группу
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компенсирующей или комбинированной направленности ДОУ. Она определяет содержание и
организацию  образовательного  процесса  для  детей  дошкольного  возраста  и  направлена  на
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность,
сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  дошкольного  возраста,  коррекцию  недостатков  в
речевом развитии детей.

2.4.1.Цели коррекционной программы:
1.  Обеспечение коррекции недостатков  в речевом развитии детей и оказание им помощи в
освоении основной общеобразовательной программы ДОУ.
2.  Предупреждение  возможных  трудностей  в  усвоении  программы  массовой  школы,
обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников.

2.4.2.Основные задачи коррекционного обучения:
1.  Устранение  дефектов  звукопроизношения  (воспитание  артикуляционных  навыков,
звукопроизношения,  слоговой  структуры)  и  развитие  фонематического  слуха  (способность
осуществлять  операции  различения  и  узнавания  фонем,  составляющих  звуковую  оболочку
слова).
2.  Развитие  навыков  звукового  анализа  (специальные  умственные  действия  по
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова).
3. Развитие слоговой структуры слова, способствующей усвоению навыка слогового анализа и
синтеза,  в  целях  предупреждения  возможных  нарушений  процессов  языкового  анализа  и
синтеза на этапе начального школьного обучения.
4. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ОНР.
5. Формирование грамматического строя речи.
6. Развитие связной речи дошкольников.
7. Формирование предпосылок для обучения письму и чтению.
8.Развитие  коммуникативной  деятельности  для  формирования  коммуникативной
компетентности дошкольников в целях дальнейшей успешной социализации.  
      В  программе  заложены  оптимальное  сочетание  индивидуальной  и  совместной
деятельности  детей,  сбалансированное  чередование  специально  организованных  занятий  и
нерегламентированной  деятельности.  Свободное  время  для  самостоятельной  игры  ребенка
выделяется и в первой, и во второй половине дня. В соответствии с нормами СанПиН часть
часов,  отведенных для организованной деятельности,  определена во второй половине дня в
группах для детей старшего дошкольного возраста. 
     Целостность программы обеспечивается установлением связей между разными сферами и
видами  деятельности  ребенка,  взаимосвязи  специалистов,  участвующих  в  педагогическом
процессе, и родителями.
В программе представлены организация и содержание коррекционно-развивающей групповой
организованной деятельности во всех возрастных группах, даны рекомендации по созданию
предметно-пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и в групповом
помещении,  
приведены методические рекомендации по организации работы логопеда с родителями

2.4.3.Принципы коррекционной работы
      Очень  важно,  чтобы  процесс  нормализации  речи  детей  осуществлялся  с  учетом
общедидактических и специальных принципов.
Принцип  развития  предполагает  выделение  в  процессе  логопедической  работы  тех  задач,
трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.
Исследование детей с нарушениями речи, а также организация логопедической работы с ними
осуществляются с учетом ведущей деятельности ребенка.
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Принцип системного подхода  предполагает анализ взаимодействия различных компонентов
речи.  Применительно  к  детям  с  общим  недоразвитием  речи  этот  принцип  реализуется  в
процессе  взаимосвязанного  формирования  фонетико-фонематических  и  лексико-
грамматических компонентов языка. Коррекция нарушений произношения звуков и слоговой
структуры  слов  позволяет  добиваться  нужной  четкости  и  внятности  речи.  В  то  же  время
развитие  фонематического  восприятия  подготавливает  основу  для  формирования
грамматической и морфологической систем словообразования и словоизменения.
Принцип комплексности предполагает воздействие на дефект и личность ребенка усилиями
разных специалистов.
Принцип  деятельностного  подхода учитывает  ведущую  деятельность  ребенка  данного
возраста в логопедической работе.
Принцип  психологической комфортности предполагает  психологическую  защищенность
ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для его самореализации.
Принцип связи речи с другими сторонами психического развития раскрывает зависимость
формирования  отдельных  компонентов  речи  от  состояния  других  психических  процессов.
Выявление этой связи лежит в основе воздействия на те психологические особенности детей с
общим  недоразвитием  речи,  которые  прямо  или  косвенно  препятствуют  эффективной
коррекции речевой деятельности.
Система  логопедической  работы  по  устранению  различных  форм  нарушений  речи  носит
дифференцированный  характер  с  учетом  множества  определяющих  факторов.
Дифференцированный  подход  осуществляется  на  основе  учета  этиологии,  механизмов,
симптоматики  нарушения,  структуры  речевого  дефекта,  возрастных  и  индивидуальных
особенностей  ребенка.  В  процессе  коррекции  нарушения  речи  учитываются  общие  и
специфические закономерности развития детей.
Принцип систематичности предполагает наличие единых линий развития и воспитания.
Принцип  ориентировочной  функции знаний. Знание  в  психологическом  смысле  -  не  что
иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна
быть понятна детям и приниматься ими.
Принцип  максимального  использования  в  работе  различных  анализаторов: слухового,
зрительного, тактильно-вибрационного, двигательно-кинестетического.
Принцип последовательного перехода от более легкого к более трудному.
Важное место при изучении и коррекции речевых нарушений занимают такие дидактические
принципы, как: наглядность, доступность, сознательность, индивидуальный подход и др.

2.4.4. Диагностика.
Диагностика  осуществляется с учетом возрастных, психофизических особенностей ребенка,
основывается  на  принципе  комплексного  подхода,  целостности  анализа  полученной
информации для оптимального построения коррекционно-образовательного процесса.
Логопедическое обследование проводится в первые две недели пребывания ребенка в детском
саду.
Основные цели обследования:
• изучить условия воспитания и развития ребенка (круг общения, характер взаимоотношений
со  взрослыми  и  сверстниками  в  семье  и  дошкольном  учреждении)  на  основе  беседы  с
родителями и анализа документов;
•  выявить  уровень  развития  ведущей  деятельности  (игры,  рисования,  конструирования,
элементов  труда)  и  оценить  в  соответствии  с  возрастными  нормативами  (совместно  с
воспитателем);
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•  выявить  характерные  особенности  эмоционально-личностной  и  познавательной  сферы
общего психического развития ребенка;
•  оценить  состояние  связной  речи  с  точки  зрения  предметно-смыслового  и  лексико  -
синтаксического ее оформления;
• определить степень овладения компонентами языковой системы;
•  собрать  фактические  данные  для  обеспечения  мониторинговой  процедуры,  которые
отражают  освоение  ребенком  образовательных  областей  и  выражаются  в  параметрах  его
развития.
Обследование  ребенка  с  общим  недоразвитием  речи  (от  5  до  7  лет)  проводится  по
следующим направлениям:
• анкетные данные;
• общий анамнез;
• раннее психомоторное развитие;
• перенесенные заболевания;
• речевой анамнез;
• общая характеристика речи;
• состояние дыхательной и голосовой функций;
• анатомическое строение артикуляционного аппарата;
• артикуляционная моторика;
• общая и мелкая моторика;
• понимание речи  (импрессивной речи);
• лексика и грамматический строй ( экспрессивной речи);
• состояние связной речи;
• состояние звукопроизношения;
• состояние фонематического восприятия (слухопроизносительной дифференциации звуков);
• воспроизведение звуко-слоговой структуры слова;
• состояние фонематического анализа и синтеза;
• память, внимание, мышление;
• знания о цвете, форме и величине.
Результаты обследования фиксируются в речевой карте ребенка и оцениваются в баллах. В
речевую  карту  заносятся  данные  обследования;  отмечаются  лексические  ошибки,
аграмматизмы, особенности звукопроизношения и т. д., то есть фиксируется то, чего у ребенка
нет. В каждой графе должно быть не менее 3-4 примеров детской речи. После обследования и
на  его  основании  записывается  логопедическое  заключение,  которое  аргументируется
данными первичного обследования. Заполнение речевых карт заканчивается к 15 сентября. В
речевой  карте  составляется  план  индивидуальной  работы  с  ребенком.  Такой  план
систематизирует  занятия,  повышает  их  эффективность  и  усиливает  коррекционную
направленность. Также в речевой карте ведется дневник учета (продвижения в речи). 
Одновременно воспитатель группы обследует умения и навыки каждого ребенка в различных
видах образовательной деятельности,  а также получает представление о готовности детей к
усвоению знаний и представлений по математике. Воспитатель определяет отставание детей в
игровой,  физической,  изобразительной  деятельности  от  нормально  развивающихся
сверстников. Кроме того, он выявляет и анализирует их индивидуальные особенности.
По  результатам  обработки  протоколов  обследования  удобно  вычертить  индивидуальный
речевой профиль для каждого ребенка.  На нем наглядно видно, какие компоненты речевой
системы страдают в большей степени, а какие относительно сохранны. 
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2.4.5. Приоритетные направления и преемственные связи в коррекционной деятельности
участников образовательного процесса с учетом особенностей развития детей с ОНР

Учитель-логопед:
1.  групповая  коррекционная  деятельность,  направленная  на  реализацию  основной
образовательной программы;
2. совместная организованная деятельность
Воспитатель:
1.  реализация  основной  обязательной  программы  ДОУ  (со  снижением  требований,
предъявляемых к возрастным группам, к коммуникативной и двигательной деятельности)',
2.  групповая  и  совместная  деятельность  в  виде  дидактических  игр  и  упражнений,
направленных на развитие всех компонентов речи;
3. экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
4. беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.
Музыкальный руководитель:
1. музыкально-ритмические игры;
2. упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
3. этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
4. игры-драматизации
Специалист по ФИЗО:
1. игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;
2.  упражнения  на  формирование  правильного  физиологического  дыхания  и  фонационного
выдоха;
3.  подвижные,  спортивные  игры  с  речевым  сопровождением  на  закрепление  навыков
правильного произношения звуков;
4. игры на развитие пространственной ориентации.
Родители:
1. игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;
2. контроль за выполнением рекомендаций логопеда и произношением ребенка;
3. выполнение рекомендаций учителя-логопеда.
На  каждом  году  обучения  выделяют  несколько  этапов  работы,  которые  представлены  в
различных  направлениях.  Каждый  этап  обусловлен  особенностями  коррекционно-
логопедической  работы  с  данной  возрастной  категорией  детей,  индивидуальными
особенностями  и  задачами,  которые  ставятся  перед  специалистами  при  преодолении
определенного уровня недоразвития речи.

2.4.6 . Коррекционно-логопедическая деятельность учителя-логопеда 
в группе детей с ОНР

Образовательный  процесс  строится  на  основе  комплексно-тематического  планирования.
Включает  групповое  коррекционное  занятие  (логопедическое)  в  структуре  специальных
условий,  созданных  для  детей  с  ОНР  (см.  Приказ  №  655  п.  3.4),  а  также  для  коррекции
имеющихся речевых нарушений организуются индивидуальные коррекционные занятия.
Основные задачи данных занятий:
1. Развитие понимания речи.
2. Формирование правильного произношения.
3. Формирование фонематического восприятия и слуха.
4. Закрепление навыка правильного произнесения слов различной слоговой структуры.
5. Контроль над внятностью, выразительностью, темпом и ритмом речи.
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6. Подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза.
7. Расширение словарного запаса,  формирование практических навыков словообразования и
словоизменения.
8.  Обучение  самостоятельному  рассказыванию;  составление  различных  видов  рассказа;
обучение ведению диалога.
     Логопед проводит групповые коррекционные занятия, которые, в зависимости от возраста
и требований основной образовательной программы, могут быть следующей направленности:
- по формированию лексико-грамматических средств языка;
- формированию фонематического слуха и восприятия;
- формированию звукопроизношения и подготовке к грамоте;
- развитию связной речи.
По структуре коррекционные групповые занятия вне зависимости от целей и задач едины, в
них выделяют:
• организационный момент;
• основную часть;
• физминутку;
• заключительную часть.

2.4.7. Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя
Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с
ОНР  является  осуществление  конкретного  взаимодействия  воспитателя  и  логопеда,
обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного обучения.
Без  этой  взаимосвязи  невозможно  добиться  необходимой  коррекционной  направленности
образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного
маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей.
Основные задачи совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя:
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
2. Формирование правильного произношения.
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
4. Развитие навыка связной речи.
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и
разграничены.

2.4.8.СОВМЕСТНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 ЛОГОПЕДА И ВОСПИТАТЕЛЯ

Задачи, стоящие перед
учителем-логопедом

Задачи, стоящие перед
 воспитателем

1. Создать условия для проявления 
речевой активности и 
подражательности, преодоления 
речевого негативизма

1. Создать обстановку эмоционального
благополучия детей в группе

2. Обследовать речь детей, 
психические процессы, связанных с 
речью, двигательные навыки

2. Обследовать общее развитие детей, 
состояние их знаний и навыков по 
программе предшествующей 
возрастной

3.Заполнять  речевую  карту,  изучать
результаты  обследования  и  определение
уровня речевого развития ребенка

3.Заполнять  протокол  обследования,
изучать  его  результаты  в  целях
перспективного  планирования
коррекционной работы

4. Обсуждать результаты обследования 4.Составлять  психолого-педагогическую
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характеристику группы в целом
5.Развивать  слуховое  внимание  детей  и
сознательное восприятие речи

5.Воспитывать общее и речевое поведение
детей,  включая  работу  по  развитию
слухового внимания

6. Развивать зрительную, слуховую, 
вербальную память

6. Расширять кругозор детей

7. Активизировать словарный запас, 
формировать обобщающие понятия

7. Уточнять имеющийся словарь детей, 
расширять пассивный словарный запас, 
активизировать его по лексико-
тематическим циклам

8. Обучать детей процессам анализа, 
синтеза, сравнения предметов по их 
составным частям, признакам, действиям

8. Развивать представления

детей о времени и пространстве, форме, 
величине и цвете предметов (сенсорное 
воспитание детей)

9. Развивать подвижность речевого 
аппарата, речевого дыхания и на этой 
основе осуществлять работу по коррекции 
звукопроизношения

9. Развивать общую, мелкую и 
артикуляционную моторику детей

10. Развивать фонематическое восприятие 
детей

10. Подготавливать детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая 
выполнение заданий и рекомендаций 
логопеда

11. Обучать детей процессам звуко-
слогового анализа и синтеза слов, анализа 
предложений

11. Закреплять речевые навыки, усвоенные 
детьми на логопедических занятиях

12. Развивать восприятие ритмико-слоговой
структуры слова

12. Развивать память детей путем 
заучивания различного речевого материала

13. Формировать навыки словообразования 
и словоизменения

13. Закреплять навыки словообразования в 
различных играх и в повседневной жизни

14. Формировать навыки составления 
предложений разных типов в речи детей по 
моделям, демонстрации действий, 
вопросам, картине и ситуации

14. Контролировать речь детей по 
рекомендации логопеда, тактично 
исправлять ошибки

15. Подготавливать к овладению 
диалогической формой общения и в 
дальнейшем развивать это умение

15. Развивать диалогическую речь детей 
через использование подвижных, речевых, 
настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых
и игр-драматизаций, театрализованной 
деятельности детей, поручений в 
соответствии с уровнем развития детей

16. Развивать умения объединять 
предложения в короткий рассказ, 
составлять рассказы- описания, рассказы по
картинкам, сериям картинок, пересказы на 
основе материала занятий воспитателя для 
закрепления изученного

16. Формировать навык составления 
короткого рассказа, предваряя 
логопедическую работу в этом 
направлении

2.4.9.Содержание коррекционно – развивающей работы по образовательным
областям («Музыка»,     «Физическая культура», «Здоровье»)  

Содержание  образовательной  области  «Музыка» для  детей  с  ОНР  в  группах
компенсирующей  направленности  ориентировано  на  достижение  цели  развития
музыкальности  детей,  способности  эмоционально  воспринимать  музыку  через  решение
следующих образовательных задач:
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•  развитие музыкально-художественной деятельности;
• приобщение к музыкальному искусству; а также через специфические задачи:
• развитие интонационной и ритмической стороны речи;
• развитие слухового восприятия.
Музыкальная  деятельность  дошкольников  с  ОНР,  осуществляемая  через  систему

ритмических  занятий,  не  только  развивает  движения  дошкольников  с  ОНР  под  музыку,
музыкальный слух и певческие навыки, но и содействуют:

• коррекции внимания детей с помощью музыки;
•совершенствованию движений детей и двигательных реакций на различные музыкальные

сигналы;
•развитию умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий; способность

передавать  в  движении  темп  музыки,  ее  характер,  ритм;  умение  переключаться  с  одного
движения на другое и т. д.

Обязательным  условием  коррекционной  работы  музыкального  руководителя  является
включение логоритмических упражнений и игр в музыкальную групповую деятельность детей,
проводимых специалистом в коррекционной группе.

В  программе  выделены  задачи  образовательных  областей  «Физическая  культура»  и
«Здоровье» детей с ОНР, направленные на достижение целей формирования у детей интереса и
ценностного отношения к занятиям физической культурой, физического здоровья:

• развитие физических качеств;
•накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
•формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании;
•сохранение и укрепление физического и психофизического здоровья детей;
• воспитание культурно-гигиенических навыков;
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Известно, что дети с речевой патологией имеют проблемы, связанные как с общей, так и

мелкой  моторикой.  Часто  отмечается  отставание  в  физическом  развитии  детей  с  ОНР  по
сравнению со сверстниками из общеобразовательных групп.  Предусматривается  проведение
как  физкультурных  занятий,  так  и  разнообразных  игровых  моментов  и  подвижных  игр  в
повседневной жизни.

Руководитель  по  физической  культуре  планирует  свою  деятельность  на  основе
общеобразовательной  программы,  знания  и  учета  специфики  детей  с  ОНР  (сочетание
нарушения речевой сферы с особенностями двигательной сферы) и результатов мониторинга
физического развития детей.
Коррекционно-психологическая работа в группе для детей с ОНР -
педагог-психолог проводит обследование сенсорного, познавательного развития детей, а также
мелкой моторики.  По результатам  обследования  он дает  рекомендации  другим участникам
педагогического процесса  в целях совместного планирования коррекционной работы, также
сообщает результаты психологического обследования специалистам ПМПК.

2.4.10. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОНР В ДОУ
Содержание ежедневной организации жизни и деятельности детей с ОНР (в зависимости

от  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  и  социального  заказа  родителей)
предусматривается  личностно  ориентированный  подход  к  организации  всех  видов
деятельности.

Сетка занятий ориентирована:
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• на образовательные планы, представленные в программе;
• значимость каждого вида занятий для коррекции дефекта;
• психологические и возрастные особенности детей данной категории;
• нормы СанПиН № 2.4.1.2660-10 на каждую возрастную группу детей.
Модель  основной  образовательной  деятельности  в  группах  компенсирующей

направленности  в  ДОУ  комбинированного  вида,  реализующих  основную  образовательную
программу ДОУ и осуществляющих квалифицированную коррекцию общего недоразвития у
детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет

Образовательная деятельность Возрастной период
5-6 лет 6-7 лет

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе
режимных моментов (нагрузка в день, исключая времяу
связанное  с  приемом  пищи,  прогулкой,  сном  и
подготовкой к ним и т. п.)

220 180

Самостоятельная деятельность детей 240 240

Взаимодействие с семьей по реализации ООП ДО (в день) 20 20

Обязательная часть ООП ДОУ
Вид деятельности 5-6 лет 6-7 лет

Коррекционная 
(коммуникативная)

Коммуникация
Социализация
Здоровье
Художественное
творчество
Музыка
Познание

75-100
3(4) х 25

120
4x30

Двигательная Физическая культура
Коммуникация
Социализация
Безопасность
Здоровье
Труд
Музыка

75
3 х25

90
3x30

Познавательно-
исследователь
ская

Коммуникация
Социализация
Безопасность
Здоровье
Познание
Чтение художественной 
литературы

50

2  х  25

90

3  х30

Восприятие 
художественной 
литературы

Чтение художественной 
литературы Коммуникация 
Социализация Музыка

25
1 х 25

30
1 х 30

Продуктивная Познание
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Художественное
творчество
Труд

75
3  х25

90
3  х30

Музыкально-
художественная

Познание
Художественное
творчество
Здоровье
Музыка
Коммуникация

50
2x25

60
2x30

Итого в неделю 350- 375 мин 480
мин

Итого недельная максимальная нагрузка 5ч 50 мин-
6 ч 15 мин

8 ч

Часть, формируемая участниками образовательного
процесса (мин в нед.)

Совместная деятельность педагога и ребенка 
(коррекционные индивидуальные занятия) 30

2х 15
30

2х 15
Кружковая работа (дополнительные бесплатные и платные
услуги) (часть детей) 25 —
Итого в неделю: 380- 405 мин 510

мин

Итого недельная максимальная нагрузка: 6ч 50 мин —
7ч 5 мин

8 ч 30
мин

2.4.11. ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУППОВОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТЕЙ С ОНР В СТАРШЕЙ ГРУППЕ (I—III период)

День
недели

Время Занятие Кто проводит

Понедельник

9.00-9.20 (9.25) 1. Групповое коррекционное 
занятие

Учитель - логопед

9.25 2. Физическая культура Инструктор по 
физической культуре

10.00-12.30 Индивидуальные 
коррекционные занятия  
логопеда

Логопед

Вечер 3. Художественное творчество. 
Деятельность по 
рекомендациям логопеда

Воспитатель

Вторник 9.00-9.20
(9.25)

Групповое коррекционное 
занятие

Учитель - логопед

9-55-10.20 2. Физическое развитие Инструктор по 
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физической культуре
9.25-12.40 Индивидуальные 

коррекционные занятия  
логопеда

Учитель - логопед

Вечер 3. Чтение художественной 
литературы. Деятельность по 
рекомендациям логопеда

Воспитатель

Среда

9.00-9.20
(9.25)

9.35-9.55
(10.00)

1-2. Групповое коррекционное 
занятие.
Познание/Художественно –
эстнтическое развитие.
(по подгруппам)

Учитель - логопед 
Воспитатель.

10.00-12.40 Индивидуальные 
коррекционные занятия  
логопеда

Учитель - логопед

Вечер Деятельность по 
рекомендациям логопеда

Воспитатель

Четверг

9.00-10.00 1-2 Татарский язык/
Познавательное развитие

Воспитатель по 
обучению татарскому 
языку, воспитатель

11.30-11.55 2. Музыка Музыкальный 
руководитель

15.00-18.00 Индивидуальные 
коррекционные занятия 
логопеда

Учитель - логопед

Вечер 3. Социализация. Познание. 
Деятельность по 
рекомендациям логопеда

Воспитатель

Пятница

9.00-9.20
(9.25)

Групповое коррекционное 
занятие.

Учитель - логопед

9.40-10.05 3. Физическое развитие Инструктор по 
физической культуре

9.25-12.40 Индивидуальные 
коррекционные занятия 
логопеда

Логопед

Вечер Деятельность по 
рекомендациям логопеда

Воспитатель

     Эта сетка не превышает норм СанПиН, рекомендованных к недельной нагрузке детей в
старшей  группе;  позволяет  организовать  деятельность  детей  не  только  в  форме  основной
групповой  деятельности по реализации основной общеобразовательной программе, но и по
коррекционной  программе,  а  также  возможность  организовать  совместную  деятельность
педагога  и  ребенка,  самостоятельную  деятельность  детей,  включить  детей  в  кружковую
работу,  предусмотренную  в  ДОУ.  Занятие  по  развитию  речи  передано  от  воспитателя  к
логопеду, так как в его плане работы есть одноименный раздел. Третье занятие по физкультуре
проводится во время прогулки в день, когда нет физкультурных и музыкальных занятий.
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Организация занятий в первой половине дня
Логопед  проводит  в  течение  недели  групповые  коррекционные  занятия  (их  количество

меняется в рамках периодов обучения) в утренние часы: с первой подгруппой - 9.00-9.20 (9.25),
со  второй — 9.30—9.50 (9.55).  В это  время  воспитатель  проводит  занятия  с  параллельной
группой  по  разным  видам  учебной  деятельности.  С  10.00  до  12.30  логопед  занимается
индивидуально, а остальные дети находятся с воспитателем на других занятиях, на прогулке,
до подготовки к обеду (12.30). С 12.30 до 13.00 оформляется документация.

Организация работы во второй половине дня
Воспитатель во второй половине дня проводит со всеми детьми закрепление программного

материала на занятии логопеда, индивидуальную работу с детьми по рекомендациям логопеда
после дневного сна от 15.40 до 16.30. Равномерное распределение времени для детей в целях
проведения  индивидуальных коррекционных занятий в  течение  дня позволяет  воспитателю
уделить  больше  внимания  каждому  ребенку,  более  основательно  закрепить  программный
материал.

ПЛАНИРОВАНИЕ ГРУППОВОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ С
ОНР В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ (I—III период)

День

недели

Время Занятие Кто проводит

Понедельник

9.00-9.30 Групповое коррекционное 
занятие

Учитель - логопед

9.40-10.10  Познавательное развитие Воспитатель
9.30—11.30 Индивидуальные 

коррекционные занятия 
логопеда

Логопед

Вечер
16.00-16.30
16.40-17.00

4.Художественное 
творчество. Совместная 
деятельность педагога по за-
данию логопеда

Воспитатель

Вторник

9.00-9.30
9.40-10.10

1-2. Групповое коррекци-
онное 
занятие/Художественно-
эстетическое развитие
(по подгруппам)

Учитель - логопед.
Воспитатель

10.20- 10.50 Татарский язык Воспитатель по 
обучению татарскому 
языку

9.30-12.00 Индивидуальные коррекци-
онные занятия логопеда

Логопед

Вечер
16.00-16.30
16.40-17.00

 Восприятие художественной
литературы. Совместная 
деятельность педагога и 
ребенка по заданию логопеда

Воспитатель

Среда 9.00-9.30
9.40-10.10

1-2. Групповое коррекци-
онное 
занятие/Художественно-
эстетическое развитие

(по подгруппам)

Учитель - логопед.
Воспитатель
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10.20-10.50 2. Физическая культура Инструктор по 
физической культуре

10.50-11.35 Индивидуальные коррекци-
онные занятия логопеда

Учитель - логопед.

Вечер
16.00-16.30
16.40-17.00

Восприятие художественной 
литературы. Совместная 
деятельность педагога и 
ребенка по заданию логопеда

Воспитатель

Четверг

9.00-9.30

9.40-10.10

1-2. ФЭМП
Татарский язык

Воспитатель

12.15-12.45 Физическое развитие Инструктор по 
физической культуре

15.15-18.00 Индивидуальные коррекци-
онные занятия логопеда

Учитель - логопед.

Пятница

9.00-9.30

9.40-10.10

1-2. Групповое коррекци-
онное 
занятие/Художественно – 
эстетическое развитие
(по подгруппам)

Учитель - логопед.
Воспитатель

10.20-10.50 Художественно – 
эстетическое развитие

Инструктор по
физвоспитанию

9.30.-11.30 Индивидуальные 
коррекционные занятия 
логопеда

Учитель - логопед.

Вечер

16.00-17.00

Совместная деятельность 
педагога и ребенка по 
заданию логопеда

Воспитатель

Групповые  коррекционные  занятия  проводит  учитель-логопед  в  утренние  часы:  в
зависимости от периода обучения - 4 занятия. 

Количество  часов  меняется  из  периода  в  период,  также  меняются  качественный  состав
занятия и его продолжительность:
 - в I период логопед проводит 3 занятия по развитию лексико-грамматических категорий и
развитию речи и 1 занятие по подготовке к обучению грамоте;

- во II - 2 занятия по развитию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи
(из них 1 занятие по развитию лексико-грамматических категорий и 1 занятие по развитию
связной  речи),  2  занятия  по  подготовке  к  обучению  грамоте  и  развитию  фонематического
восприятия;

- в III - 2 занятия по развитию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи
и 2 занятия по подготовке к обучению грамоте.

Групповая  организованная  основная  деятельность  детей  по  основным  образовательным
областям организуется педагогами и осуществляется после завтрака спустя 10-15 минут. Ее
продолжительность в данной возрастной группе составляет 25—30 минут. В подготовительной
группе  дети  могут  полноценно  овладевать  программным  материалом,  где  основными
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образовательными областями являются «Музыка», «Физическая культура», «Художественное
творчество», со всей группой, однако для таких областей, как «Познание» и «Коммуникация»
(во время группового коррекционного занятия) рекомендовано деление на подгруппы (исходя
из специфики речевого нарушения и индивидуальных особенностей детей).

Совместную  деятельность  педагога  и  ребенка  в  виде  коррекционных  индивидуальных
занятий логопед проводит ежедневно, используя для этого все оставшееся рабочее время после
проведения  группового  коррекционного  занятия.  Продолжительность  индивидуального
занятия  с  одним  ребенком  в  подготовительной  группе  составляет  15  минут  (эта
продолжительность объясняется общей максимальной недельной нагрузкой ребенка по нормам
СанПиН).

2.5. Содержание образовательной деятельности с учетом национально- 
регионального компонента Республики Татарстан.

Республика Татарстан – один из многонациональных регионов Российской
Федерации. 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.

Данное приложение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом
национальных и региональных особенностей Республики Татарстан, который
предусматривает следующие направления деятельности:

 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.

II     младшая         группа.      
(от         3 до 4   лет)      

Задачи воспитания и обучения:
Воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам, животным и растениям

родного края.
Продолжать укреплять и охранять здоровье детей.
Воспитывать интерес к труду взрослых, учить с уважением относиться к их труду.
Развивать речь детей.

Содержание направлений   с   учетом     регионального     компонента     (РП)      
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1 Физическое
развитие

Формирование у детей привычек здорового образа жизни,
привитие стойких культурно-гигиенических навыков, через устное
народное творчество и художественную литературу татарского языка.
Расширение представлений у детей о себе и других детях, используя
татарский фольклор.

Развитие интереса к подвижным играм татарского народа,
обучение правилам игр, воспитание умения согласовывать движения,
ориентироваться в пространстве.

2 Социально- 
коммуникативн
ое развитие

Формирование культуры общения и доброжелательного
отношения к сверстникам, взрослым в процессе народных игр.

Обеспечение освоения основных процессов самообслуживания
(самостоятельно или при небольшой помощи взрослого одеваться и
раздеваться в определенной последовательности), отдельных процессов
в хозяйственно-бытовом труде (расставить игрушки на полках, собрать
кубики в коробку), используя малые формы устного творчества своего
народа.

Формирование представлений об удобном и безопасном способе
выполнения простейших трудовых поручений (например, стул удобно
взять, аккуратно, медленно не задевая других пронести его к месту).

Обращение внимания детей на положительных сказочных героев
и персонажей литературных произведений татарского народа.

Стимулирование ситуативных проявлений желания принять
участие в труде, умение преодолевать небольшие трудности.

Расширение и обогащение представления детей о труде людей
родного города.

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

Передача детям знаний о доступных их пониманию опасных
ситуациях, происходящих дома, в детском саду и на улицах родного
города.

Формирование элементарных представлений о некоторых
растениях, о домашних и диких животных родного края.

3 Познавательное
развитие

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

Формирование умений правильного понимания смысла
произведений.

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

Воспитание умения слушать сказки, небольшие рассказы, стихи;
обучение пониманию смысла произведения; ознакомление детей с
прекрасными образцами татарского фольклора.

Развитие сенсорной культуры, используя образцы национальной
одежды.

Расширение знаний детей о своем родном городе – Казани;
воспитание интереса к явлениям родной природы.
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4 Художественно-
эстетическое 
развитие

Развитие интереса к национальной татарской музыке; закрепление
понятий трех основных музыкальных жанров: песня, танец, марш на
основе национального репертуара. Использование народных
хороводных игр.

Формирование интереса татарскому декоративно-прикладному
искусству; обучение украшению изделий татарским орнаментом.
Использование узоров «Листья», «Тюльпан», в ИЗО деятельности.

5 Речевое 
развитие

Развитие всех компонентов устной речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи родного

языка
Развитие свободного общения с взрослыми на родном языке.

Средняя группа.
(от 4 до 5 лет)

Задачи воспитания и обучения:
Воспитывать любовь к родному дому, детскому саду, родному краю. Знакомить с

достопримечательностями родного города (села).
Развивать интерес к культурному наследию татарского народа. Знакомить детей с

изделиями декоративно-прикладного искусства. Воспитывать уважительное отношение
ко всему, что создано руками предыдущих поколений.

Содержание направлений с учетом регионального компонента (РП)
1 Физическое

развитие
Воспитание интереса к движению, к совместным подвижным

играм татарского и русского народа. Формирование положительного
качества личности ребенка, применяя фонетические упражнения,
физминутки, дыхательную гимнастику татарского и русского народа.

Ознакомление с татарскими и русскими народными играми,
развитие интереса к народным играм. Развитие творческих способности
детей (придумывание разных вариантов игр), физические качества:
быстроту, ловкость, выносливость во время подвижных игр;
совершенствование двигательные умения и навыки детей.
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2 Социально- 
коммуникативн
ое развитие

Формирование первичных представлений о РТ, России.
Воспитание навыков вежливого обращения к взрослым и

сверстникам, стремление вести себя сдержанно.
Развитие представлений о справедливости, доброте, дружбе,

смелости, правдивости.
Обеспечение самостоятельного и качественного выполнения

процессов самообслуживания (без помощи взрослого одеваться и
раздеваться; складывать и вешать одежду, обувь, контролировать
качество полученного результата), поддерживания порядка в группе и
на участке под контролем взрослого, самостоятельного выполнения
доступных трудовых процессов по уходу за растениями (поливать,
рыхлить, опрыскивать, протирать листья) и животными в уголке
природы и на участке (насыпать корм,  менять воду).

Формирование представлений о видах трудовой деятельности,
приносящей пользу людям и описанных в произведениях писателей и
поэтов своего города, татарского и русского народа.

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

Ознакомление с опасными ситуациями при контакте с животными
и насекомыми, с элементарными приемами первой помощи.

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

Закрепление знаний о правилах безопасного дорожного движения
в качестве пешехода и пассажира на улицах родного города.
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3 Познавательное
развитие

Ознакомление детей с малым жанром татарского и русского
фольклора, с ярко иллюстрированными книгами писателей и  поэтов
родного города.

Воспитание эмоционального восприятия содержания
произведений.

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

Ознакомление с достопримечательностями родного города,
столицей России-Москвы и с растительным и животным  миром
родного края.

Развитие интереса культурному наследию татарского и русского
народа.

4 Художественно-
эстетическое 
развитие

Ознакомление с народными музыкальными инструментами:
гармонь («гармун»), балалайка. Совершенствование умения детей
чувствовать характер музыки; ознакомление с простейшими
движениями, характерными для татарского национального танца.

Формирование интереса татарскому декоративно-прикладному
искусству; обучение украшению изделий татарским орнаментом.
Использование узоров «Листья», «Тюльпан», «Колокольчик» в ИЗО
деятельности.

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

Закрепление умений использовать элементов дымковской росписи
для создания узоров.

5 Речевое 
развитие

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.

Старшая     группа.      
(от         5 до 6   лет)      

Задачи воспитания и обучения:
Расширять представления детей о родной стране; о государственных (Новый год,

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

Дать сведения о нравственных качествах: человечности, гостеприимстве,
чистоплотности своего народа. Почитать обычаи народов Республики Татарстан.

Формировать доброжелательное и уважительное отношение к   сверстникам
разных национальностей.

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

Содержание направлений   с   учетом     регионального         компонента     (РП)      
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1 Физическое
развитие

Воспитание у детей сознательного отношения к своему городу.
Своему здоровью, стимулирование желания совершенствовать его и
вести здоровый образ жизни, используя устное народное творчество
своего народа и народов разных национальностей (Чувашия,
Башкортостан, Россия). Развитие самоконтроля у детей по отношению
к своему двигательному поведению во время игровых занятий,
построенных на основе народных музыкальных подвижных игр и
эстафет.

Ознакомление с башкирскими и чувашскими народными играми.
Развитие у детей самостоятельно организовывать знакомые татарские
и русские народные подвижные игры, доводить их до конца.
Совершенствование двигательных умений и навыков детей.
Формирование правильной осанки, умение выполнять движения
осознанно, красиво, быстро, ловко.

2 Социально- 
коммуникативн
ое развитие

Формирование представлений о нравственных качествах:
человечности, гостеприимстве, чистоплотности своего народа;
почитания обычаев и традиций башкирского, чувашского народа.
Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми: привычки
играть, трудиться, заниматься сообща, стремления радовать старших
хорошими поступками. Формирование доброжелательного отношения
к сверстникам разных национальностей.

Обеспечение самостоятельного, быстрого и аккуратного
выполнения процессов самообслуживания (одеваться и раздеваться,
складывать одежду), поддержания порядка в группе и на участке,
выполнение обязанностей дежурного.

Приобщение к коллективной трудовой деятельности, поощрение
проявления готовности помочь другим людям в процессе труда.

Расширение и систематизирование представлений о труде
взрослых, о результатах труда, его значимости.

Продолжение формирования представлений о различных
сторонах трудовой деятельности детей средствами художественной
литературы, через ознакомление с трудовыми традициями и обычаями
татарского, русского, башкирского и чувашского народов.

Поощрение самостоятельности, настойчивости, ответственности
при выполнении трудовых процессов; разделение с ребенком чувства
удовлетворения от процесса индивидуального и коллективного труда,
чувства гордости, поддерживать стремление получить от взрослого и
сверстников положительную оценку результата и своих качеств,
проявленных в труде.

Приобщение к правилам безопасного для человека и
окружающего мира природы поведения

Совершенствование правил поведения на проезжей части улиц
родного города и в общественных местах: быть скромным,
сдержанным, громко не разговаривать, соблюдать порядок, чистоту;
уступать место в транспорте старшим и младшим.

Формирование осторожного отношения к опасным для человека
ситуациям в окружающем мире.
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3 Познавательное
развитие

Воспитание дружественных чувств к народам других
национальностей.

Формирование у детей познавательного интереса,
интеллектуального развития, через знакомство с историей, культурой,
традицией и природой народов Поволжья (Чувашия, Башкортостан).

Расширение кругозора детей при изучении информационного,
наглядного материала о столице и других городов РТ. Ознакомление с
художественной литературой, устным творчеством татарского,
русского, башкирского и чувашского народов.

Подведение детей к пониманию смысла поговорок, пословиц, их
место и значение в речи; эмоционально-образного содержания сказок,
нравственного смысла изображённого.

4 Художественно-
эстетическое 
развитие

Ознакомление с классическими, народными, современными
образцами народной музыки, со звучанием национальных
инструментов: трещотка (русск.), курай (башкир), волынка («сарпай» -
чув.), комуз («кубыз» - тат).

Продолжение знакомства с татарским орнаментом: гвоздика,
трехлистник. Расширение представлений о народном декоративно-
прикладном искусстве (тканые изделия, кожаная мозаика)
Ознакомление с гжельской росписью, с характерными элементами
(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки)

Формирование представлений об орнаменте и о национальной
одежде башкирского и чувашского народов. Побуждение желания
создавать узоры на бумажных силуэтах, в форме народного изделия
(поднос, солонка, чашка, розетка) одежды и головных уборов
(кокошник, платок, пояс, калфак, сурпан) и предметов быта (ковер,
салфетка, полотенце)

5 Речевое 
развитие

Воспитание культуры общения. Совершенствование
диалогической речи. Общение с взрослыми и детьми в повседневной
жизни на татарском и русском языках. Формирование интонационной
выразительности в речи в процессе исполнения и обыгрывания
художественных произведений поэтов и писателей татарского,
русского, чувашского, башкирского народов, совершенствование
умений рассказать о своём отношении к конкретному поступку
литературного персонажа.

Подготовительная группа.
(от 6 до 7 лет)

Задачи воспитания и обучения:
Воспитывать патриотические чувства, любовь к родному краю, Родине, к родному

языку; желание разговаривать па родном языке.
Продолжать знакомить детей с музыкой, живописью, литературой, искусством

народов Поволжья (Россия, Татарстан, Чувашия, Башкортостан, Удмуртия, Марий Эль,
Мордовия)

60

Содержание направлений с учетом регионального компонента (РП)



1 Физическое
развитие

Усовершенствование знаний детей об организме человека, через
устное народное творчество. Формирование и расширение знаний детей
о пользе лекарственных растений своего края в сохранении и
укреплении собственного здоровья. Продолжение формирований
умений и опыта здоровьесберегающих действий во время проведения
досугов и национальных праздников.

Ознакомление с мордовскими, марийскими и удмуртскими
подвижными народными играми. Продолжение учить детей
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; находить,
придумывать разные варианты подвижных игр. Воспитание
нравственных и волевых качеств: выдержку, настойчивость,
решительность, инициативность, смелость.

2 Социально- 
коммуникативн
ое развитие

Совершенствование знаний о традициях и обычаях своего народа.
Формирование представлений о том, что в Татарстане живут люди
разных национальностей в мире и дружбе. Ознакомление с традициями,
обычаями, обрядами марийского, удмуртского и мордовского народа.

На основе расширения знаний о Республиках Поволжья
воспитание патриотических чувств к родному краю и толерантного
отношения к народам других национальностей.

Обеспечение осознанного и самостоятельного выполнения
процессов самообслуживания, самостоятельного контроля качества
результата.

Привлечение к выполнению сезонных видов работ в природе (на
участке детского сада). Поощрение желания работать в коллективе.

Формирование знаний о соблюдении правил безопасности в
разнообразных видах трудовой деятельности, активных форм общения
с детьми и взрослыми в процессе трудовой деятельности.

Расширение и систематизирование представлений о различных
видах труда народов Поволжья, удовлетворяющих потребностей
общества и государства.

Поддерживание положительного отношения ребенка к
собственному труду, его результату, труду взрослых и его результатам
как к ценности.

Ознакомление с реками РТ, правилами безопасного поведения на
водоёмах.

Формирование элементарных представлений о работе ГИБДД.
Совершенствование осмотрительного отношения к опасным для

человека и окружающего мира ситуациям.
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3 Познавательное
развитие

Формирование представлений о государстве, республике
(президент, правительство, армия, полиция), о символах России и
Татарстана(флаг, герб, гимн)

Закрепление представлений о столице России-Москве,
Татарстана-Казани, о государственных праздниках.

Расширение представления о родном городе, его
достопримечательностях (памятники Г.Тукая, М. Джалиля, река
Казанка и др.), его природе, выдающихся личности (писатели,
композиторы, художники).

Формирование представления о Казани, как о многонациональном
городе.

Воспитание уважения и толерантного отношения к людям разных
национальностей. Расширение представления об образе жизни людей,
населяющих республику Татарстан, их обычаях, традициях, фольклоре.

Развитие личности дошкольников через взаимодействие культур
народов  Поволжья  (Чувашия,  Удмуртия,  Марий  Эл,  Башкортостан,
Мордовия)

Ознакомление детей с художественной литературой и устным
творчеством народов Поволжья.

Закрепление умений понимать главную идею произведений,
правильно оценивать поступки героев, различать жанровые
особенности произведений, навыков выразительной речи.

Систематизирование знаний детей о творчестве народов
Поволжья писателей и поэтов родного края, умений сравнивать,
анализировать и обобщать.

4 Художественно-
эстетическое 
развитие

Ознакомление с лучшими образцами вокальной,
инструментальной, оркестровой народной музыки, с народными
инструментами свирель («шахлич» - чув), гусли («карш» - марийск),
волынка («шювыр» - марийск), скрипка, ложки (удм), домбра
(«думбра» - тат), дудка, деревянные ложки (русск). Изучение
произведений классиков национальной музыкальной культуры
С.Сайдашева, Ф. Яруллина, Р. Яхина, Н. Жиганова и др. Слушание
государственных гимнов России, Республик Татарстан, Башкортостан,
Чувашия, Мордовия, Удмуртия, Марий Эл; а также народной музыки
республик Поволжья.

Расширение представлений детей о народных промыслах
(ювелирное дело, вышивка), о национальном орнаменте (пион,
шиповник, разные виды листьев).

Развитие умения создавать узоры по мотивам народных росписей,
уже знакомых и новых (хохломская, жостовского)

Ознакомление детей с декоративно-прикладным искусством
народов Поволжья (удмуртский, мордовский, марийский). Закрепление
умения при составлении декоративной композиции на листах бумаги
разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать
вылепленные детьми игрушки используя характерные элементы узора и
цветовую гамму росписи того или иного народа.



5 Речевое 
развитие

Обогащение словарного запаса детей словами,
используемыми в повседневной, общественной жизни,
применение слов и словосочетаний в различных ситуациях, во
всех видах детской деятельности.

Развитие навыков устного общения с взрослыми и детьми
на основе освоения культурных языковых традиций.

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.

Основой организации обучения языка русскоязычных детей татарскому
языку является учебно-методический комплект УМК «Татарча с йл ш без»ө ә ә  -
«Говорим по- татарски», (творческая группа  под  руководством  Зариповой
Зифы Мирхатовны).

4-5     лет      
1. Методическое пособие по обучению татарскому языку детей 4 -5 лет

"Татарча с йл ш без"ө ә ә  (авт. Зарипова З.М.)
2. Демонстрационный и раздаточный материал к занятиям для детей 4-5

лдет "Минем ем"ө  (авт. Зарипова З.М.)
3. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет "Татарча с йл ш без"ө ә ә  (авт. Зарипова З.М.)
4. Аудио-приложение к учебно-методическому комплекту для детей 4-5

лет "Минем емө
Тематика занятий составлена с учетом интересов детей и близка по

содержанию к их повседневной жизни. Темы усложняются по мере
взросления ребенка. В каждой новой теме изученный ранее материал
переносится в новые контексты, новые ситуации, что обеспечивает гибкость
приобретаемых способов выражения мыслей на втором языке.

В каждой разработке содержится языковой (лексико-грамматический) и
речевой (коммуникативный) компоненты, связанные с определенной темой.
Изученный материал закрепляется в предметно- практических видах
деятельности и в повседневной жизни детей.

Циклическое повторение тем проводится на протяжении  всего
дошкольного периода пребывания ребенка в детском саду.

Начиная со  средней группы, вводится обучение татарскому (русскому)
языку 3 раза в неделю. Работает воспитатель по обучению детей татарскому
(русскому) языку. Во 2- х младших группах проводится обучение  родному
(татарскому) языку 3 раза в неделю в рамках режима дня.

Программа  также  предусматривает приобщение  детей к  татарской
национальной культуре, воспитание  бережного отношения к семейным
традициям, историческому наследию прошлого,  национальным традициям,
знакомство с природой родного края.

2.6. Преемственность в работе ДОУ и школы.

Основными задачами сотрудничества ДОУ и школы являются:
 подготовка 5-6 летних детей к школе;
 обеспечение естественности перехода из детского сада в школу;
 углубление интереса к жизни в школе;
 обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи, помощь семьи в новой
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ситуации, возникающей при поступлении ребенка в школу. 
 
Формы преемственных связей:

 Педагогические советы, семинары, круглые столы педагогов ДОУ, учителей школы и
родителей по актуальным вопросам преемственности;

 Планирование  и  осуществление  совместной  практической  деятельности  педагогов  и
учителей  с  детьми  –  дошкольниками  и  первоклассниками  (праздники,  выставки,
спортивные соревнования);

 Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей;
 Взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы;
 Проведение «дней выпускников» в ДОУ;
 Совместное со школой комплектование 1-х классов из выпускников ДОУ и проведение

диагностики по определению готовности детей к школе;
 Встречи родителей с будущими учителями;
 Анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии

школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе;
 Игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшкольного возраста.

 Взаимодействия с социальными партнерами

МАДОУ «Детский сад №109 комбинированного вида» занимает определенное место в
едином  образовательном  пространстве  города  Казани  и  активно  взаимодействует  с
социумом:

- СОШ № 174 и СОШ № 171
 Комплектование начальных классов;
 Совместные семинары, педсоветы, открытые уроки;
 Экскурсии детей в школы.

- Детская библиотека 
 Организация экскурсий для детей;
 День открытых дверей для родителей;
 Тематические досуги по произведениям детских писателей.

- Центр детского творчества «Кояш»
 Посещение кружков на базе ЦДТ воспитанниками детского сада;
 День открытых дверей для детей и родителей;
 Праздники.

- Спортивный комплекс «Ак - буре»
 Посещение воспитанниками ДОУ спортивных секций на базе СК «Ак-буре».


3. Организационный раздел

3.1 Психолого – педагогические условия  реализации программы.

     Важнейшим  условием  реализации  программы  является  создание  развивающей  и
эмоционально комфортной для ребенка
образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а
образовательные ситуации должны быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей
к другим людям;
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• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
•  проявлять  уважение  к  личности  ребенка  и  развивать  демократический  стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим
людям;
•  обсуждать  совместно  с  детьми  возникающие  конфликты,  помогать  решать  их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
•  обсуждать  с  детьми  важные  жизненные  вопросы,  стимулировать  проявление  позиции
ребенка;
•  обращать  внимание  детей  на  тот  факт,  что  люди различаются  по  своим убеждениям и
ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение
которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное
взаимодействие по достижению этих целей.
Система  дошкольного  образования  в  образовательном  учреждении  нацелена  то,  чтобы  у
ребенка  развивались  игра  и  познавательная  активность.  В  образовательном  учреждении
созданы  условия  для  проявления  таких  качеств,  как:  инициативность,  жизнерадостность,
любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды
стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право
на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и
поддержку  другого  в  трудной  ситуации,  то  есть  обеспечивает  успешную  социализацию
ребенка и становление его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной
работы  —  развития  способностей  и  инициативы   ребенка,  овладения  доступными  для
дошкольного  возраста  культурными  средствами  (наглядными  моделями  и  символами).
Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в
современном  обществе,  требующем  умения  учиться  всю  жизнь   и  при  этом  разумно  и
творчески  относиться  к  действительности.  Все  ситуации  повседневной жизни,  в  которых
оказывается  ребенок  в  детском саду,  имеют образовательное  значение:  на  прогулке  и во
время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть
инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
 Обеспечение  эмоционального  благополучия  ребенка  достигается  за  счет  уважения  к  его
индивидуальности,  чуткости  к  его  эмоциональному  состоянию,  поддержки  его  чувства
собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу
принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой
он есть; могут выслушать его и понять.
 Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться
своими переживаниями и мыслями;
• помочь детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
•  создавать  ситуации,  в  которых  дети  при  помощи  разных  культурных  средств  (игра,
рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут
при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
Воспитание  у  детей  доброжелательного  и  внимательного  отношения  к  людям  возможно
только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно,
помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:

65



• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм
и  правил  (когда  дети  совместно  предлагают  правила  для  разрешения  возникающих
проблемных ситуаций).
      Развитие  самостоятельности  включает  две  стороны:  адаптивную  (умение  понимать
существующие  социальные  нормы  и  действовать  в  соответствии  с  ними)  и  активную
(готовность принимать самостоятельные решения).
     В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт
создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки
пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут
поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет
строиться  с  учетом детских  интересов.  Образовательная  траектория  группы детей  может
меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.
    Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется
именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. Для
формирования  детской  самостоятельности  педагог  должен  выстраивать  образовательную
среду таким образом, чтобы дети могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с
растениями;
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
•  изменять  или  конструировать  игровое  пространство  в  соответствии  с  возникающими
игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
   С  целью  поддержания  детской  инициативы  педагогам  следует  регулярно  создавать
ситуации, в которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
•  совершать  выбор и обосновывать его  (например,  детям можно предлагать  специальные
способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
    Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и
включали импровизации и презентации детских произведений. 
Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок
свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и
норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой
деятельности  требует  поддержки  со  стороны  взрослого.  При  этом  роль  педагога  в  игре
может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности,
характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в
роли внимательного наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в
игре;
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать
новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее  типичные роли и игры
детей,  понимать  их  значимость.  Воспитатели  должны  устанавливать  взаимосвязь  между
игрой и  другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для
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организации  обучения,  сколько  самоценной  деятельностью  детей.  Игровая  среда  должна
стимулировать  детскую  активность  и  постоянно  обновляться  в  соответствии  с  текущими
интересами  и  инициативой  детей.  Игровое  оборудование  должно  быть  разнообразным  и
легко  трансформируемым.  Дети  должны  иметь  возможность  участвовать  в  создании  и
обновлении  игровой  среды.  Возможность  внести  свой  вклад  в  ее  усовершенствование
должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности.
  Обучение  наиболее  эффективно  тогда,  когда  ребенок  занят  значимым  и  интересным
исследованием  окружающего  мира,  в  ходе  которого  он  самостоятельно  и  при  помощи
взрослого  совершает  открытия.  Педагог   должен  создавать  ситуации,  в  которых  может
проявляться  детская  познавательная  активность.  Ситуации,  которые могут стимулировать
познавательное  развитие  (то  есть  требующие  от  детей  развития  восприятия,  мышления,
воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках,
во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.
  Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации,
но и мышления;
•  регулярно  предлагая  детям открытые,  творческие  вопросы,  в  том числе  — проблемно-
противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному
и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и
символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
   Среда  должна  быть  насыщенной,  предоставлять  ребенку  возможность  для  активного
исследования  и  решения  задач,  содержать  современные  материалы  (конструкторы,
материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).
Создание условий для развития проектной деятельности.
   В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и
воплощения  своих  проектов.  В  дошкольном  возрасте  дети  могут  задумывать  и
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.
   С  целью  развития  проектной  деятельности  в  группе  следует  создавать  открытую
атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо
регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации
проектов.
    С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют
стремление к исследованию;
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно
предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая
акцент на новизне каждого предложенного варианта;
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор
варианта.
   Стимулируя  детей  к  исследованию  и  творчеству,  следует  предлагать  им  большое
количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение —
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важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые
можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.

Создание условий для самовыражения средствами искусства.
   В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и
выражения  своего  отношения  к  ним  при  помощи  культурных  средств  —  линий,  цвета,
формы, звука, движения, сюжета и пр.
   Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
•  создавать  атмосферу  принятия  и  поддержки  во  время  занятий  творческими  видами
деятельности;
•  оказывать  помощь и поддержку в  овладении необходимыми для занятий техническими
навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали
их замысел;
•  поддерживать  детскую  инициативу  в  воплощении  замысла  и  выборе  необходимых  для
этого средств;
•  организовывать   выставки  проектов,  на  которых  дети  могут  представить  свои
произведения.
Образовательная  среда  должна  обеспечивать  наличие  необходимых  материалов,
возможность  заниматься  разными видами  деятельности:  живописью,  рисунком,  игрой  на
музыкальных  инструментах,  пением,  конструированием,  актерским  мастерством,  танцем,
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.

Создание условий  для физического развития.
   Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 
их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» 
тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 
активностью. Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 
двигательной сфере;
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
   Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 
спонтанных, дети должны иметь
возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 
предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на 
площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от
игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности).

      3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Вид  помещения Основное
предназначение

Оснащение

Предметно-развивающая среда в МАДОУ
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Музыкальный
зал;

спортивный  зал

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность

 Утренняя  гимнастика

 Досуговые мероприятия,

 Праздники

 Театрализованные 
представления

 Родительские собрания и 
прочие мероприятия для 
родителей

 Интерактивная  доска, музыкальный 
центр, приставка DVD, переносная 
мультимедийная установка, 
видеомагнитофон

  Пианино

 Детские музыкальные инструменты

 Различные виды театра,  ширмы

 Спортивное оборудование для прыжков, 
метания, лазания, равновесия

 Модули

 Тренажеры

 Нетрадиционное физкультурное 
оборудование

 Шкаф  для используемых  муз. 
руководителем  пособий, игрушек, 
атрибутов

Кабинет
татарского языка

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность

 Консультативно-
просветительская  работа с 
родителями и 
сотрудниками ДОУ

 Демонстрационный материал,

 Раздаточный материал,

 Настольные игры,

 Дидактические игры,

 Атрибуты к играм

Медицинский
кабинет

 Осмотр детей, 
консультации  медсестры, 
врачей;

 Консультативно-
просветительская  работа с 
родителями и 
сотрудниками ДОУ

 Изолятор

 Процедурный  кабинет

 Медицинский  кабинет

Коридоры ДОУ  Информационно-
просветительская  работа  с
сотрудниками  ДОУ  и  
родителями.

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ.

 Стенды  для  сотрудников

Участки  Прогулки, наблюдения;

 Игровая  деятельность;

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  
возрастных  групп.
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 Самостоятельная 
двигательная деятельность

 Трудовая  деятельность.

 Игровое, функциональное,  и спортивное  
оборудование.

 Физкультурная площадка.

 Дорожки  для  ознакомления  
дошкольников  с правилами  дорожного  
движения.

 Огород, цветники. Экологическая  тропа

Физкультурная
площадка

 Организованная 
образовательная 
деятельность по 
физической культуре, 
спортивные игры, 
досуговые мероприятия, 
праздники

 Спортивное оборудование

 Оборудование для спортивных игр

Предметно-развивающая среда в группах

«Физкультурный
уголок»

 Расширение  
индивидуального  
двигательного опыта  в  
самостоятельной  
деятельности

 Оборудование  для прыжков

 Для бросания, ловли

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  
играм

 Нетрадиционное физкультурное 
оборудование

«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

 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
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  Инвентарь   для  трудовой  деятельности

 Природный   и  бросовый  материал.

Центр развития

 «Уголок
развивающих
игр»

 Расширение  
познавательного  
сенсорного  опыта  детей

 Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию

 Дидактические  игры

 Настольно-печатные  игры

 Познавательный материал

 Материал для детского 
экспериментирования

Центр развития

 «Строительная
мастерская»

 Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной 
деятельности. Развитие 
ручной умелости, 
творчества. Выработка 
позиции творца

 Напольный  строительный  материал;

 Настольный строительный материал

 Пластмассовые конструкторы  (младший 
возраст- с крупными деталями)

 Транспортные  игрушки

 Схемы, иллюстрации  отдельных  
построек (мосты, дома, корабли, самолёт 
и  др.).

Центр развития

 «Игровая  зона»

 Реализация  ребенком  
полученных  и  
имеющихся знаний  об  
окружающем  мире  в  
игре.  Накопление  
жизненного  опыта

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 
(«Семья», «Больница», «Магазин», 
«Школа», «Парикмахерская», «Ателье»)

 Предметы- заместители

«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

уголок

 «НРК»

 Расширение
представлений   детей  о
народах  Поволжья,
накопление

 Государственная   символика  и
символика Татарстана

 Картинки-  образцы  русских,
татарских костюмов
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познавательного  опыта  Наглядный  материала:  альбомы,
картины, фотоиллюстрации и др.

 Предметы  народно-  прикладного
искусства

 Предметы национального быта

 Детская художественная литература
на двух языках

 Видео и аудиозаписи

«Книжный
уголок»

 Формирование
умения  самостоятельно
работать  с  книгой,
«добывать»  нужную
информацию.

 Детская    художественная
литература  в  соответствии  с  возрастом
детей

Наличие художественной литературы

Иллюстрации  по  темам
образовательной  деятельности  по
ознакомлению  с  окружающим  миром  и
ознакомлению  с  художественной
литературой

Материалы  о  художниках  –
иллюстраторах

Портрет  поэтов,  писателей  (старший
возраст)

Тематические выставки

«Театрализованн
ый  уголок»

 Развитие  творческих
способностей   ребенка,
стремление  проявить  себя
в  играх-драматизациях

 Различные  виды  театров  (в
соответствии с возрастом)

 Предметы декорации

Центр развития

 «Творческая
мастерская»

 Проживание,
преобразование
познавательного  опыта  в
продуктивной
деятельности.  Развитие
ручной  умелости,
творчества.  Выработка
позиции творца

 Бумага  разного  формата,  разной
формы, разного тона

 Достаточное  количество  цветных
карандашей,  красок,  кистей,  тряпочек,
пластилина (стеки, доски для лепки)

 Наличие цветной бумаги и картона

 Достаточное  количество  ножниц  с
закругленными  концами,  клея,  клеенок,
тряпочек, салфеток  для аппликации

 Бросовый  материал  (фольга,
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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

 «Музыкальный
уголок»

 Развитие
творческих   способностей
в   самостоятельно-
ритмической  деятельности

 Детские музыкальные инструменты

 Портрет  композитора  (старший
возраст)

 Магнитофон(или ноутбук)

 Набор аудиозаписей

 Музыкальные  игрушки
(озвученные, не озвученные)

 Игрушки- самоделки

 Музыкально- дидактические игры

 Музыкально-  дидактические
пособия

 3.3.Кадровые условия реализации программы
 Управление детским садом осуществляется на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом является заведующий, который осуществляет 
текущее руководство учреждением. Во время отсутствия заведующего руководство 
учреждением осуществляется старшим воспитателем.
      Коллегиальными органами являются:
- Общее собрание работников;
- Педагогический совет.
      Заведующий  обеспечивает  системную  образовательную  и  административно-
хозяйственную  работу  учреждения;  определяет  стратегию,  цели  и  задачи  его  развития;
определяет структуру управления детским садом; анализирует, планирует, контролирует и
координирует работу структурных подразделений и всех работников; осуществляет подбор,
прием на работу и расстановку кадров;  поощряет и стимулирует творческую инициативу
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работников; поддерживает благоприятный климат в коллективе; обеспечивает социальную
защиту воспитанников.
      Общее собрание, в состав которого входят все работники детского сада, обсуждает и
принимает проект Коллективного договора, рассматривает и обсуждает программу развития
учреждения; рассматривает и обсуждает проект годового плана работы; обсуждает вопросы
состояния трудовой дисциплины и мероприятия по ее укреплению; рассматривает вопросы
охраны и безопасности условий труда, охраны здоровья воспитанников.
      Управление  педагогической  деятельностью  осуществляет  педагогический  совет,  в
функцию которого входит: 
-  определение направления образовательной деятельности детского сада; 
-  выбор общеобразовательной программы, образовательных и воспитательных технологий и
методик; 
-  рассмотрение проекта годового плана работы детского сада; 
- организацию выявления, обобщения, распространения и внедрения передового опыта среди
педагогических работников детского сада;
-  заслушивание  отчетов  заведующего  о  создании  условий  для  реализации
общеобразовательной программы учреждения.
      Детский  сад,  как  формальная  организация,  имеет  систему  управления,  в  которой
соответствующим образом определены уровни управления с установленными взаимосвязями
по содержанию работы и по подчинению, определены способы подачи прямой и обратной
информации. Линейными руководителями являются старший воспитатель,  завхоз, старшая
медицинская сестра. Сфера контроля каждого распределяется по функциональным областям,
объединяющим  определенные  категории  сотрудников:  старший  воспитатель  руководит
деятельностью  педагогов,  заместитель  заведующего  по  ХР  –  работой  обслуживающего
персонала, старшая медицинская сестра управляет деятельностью медицинского персонала
и руководит другими сотрудниками в отношении соблюдения санитарных норм и правил
при проведении педагогического процесса, содержании помещений и территории. 
      Структура управления отражена в должностных инструкциях каждого работника, где в
разделе "Взаимосвязи по должности" указано в какие взаимоотношения по должности он
включается,  выполняя  свои  должностные  обязанности,  кому  подчиняется,  перед  кем
ответственен, кем (чем) руководит.

3.4.Материально-техническое обеспечение программы
Материально  техническая  база  детского  сада  способствует  разностороннему  развитию
дошкольников,  укреплению  их  здоровья,  обеспечивает   охрану  жизни  и  отвечает
требованиям  стандартов  дошкольного  образования,  ЦСГЭН  и  Госпож  надзора.  Хорошо
организованная  хозяйственная  работа  обеспечивает  безаварийное  функционирование
детского сада.
 Для  развития  у  детей  музыкальных  способностей  и  художественно  –  эстетических
представлений  и  навыков  в  детском  саду  имеется  оснащенный  музыкальный  зал,  для
развития  двигательной активности, общего оздоровления оборудован физкультурный зал,
для обучения детей татарскому языку работает кабинет татарского языка, функционируют
логопедический, психологический и методический кабинеты.
Созданная в учреждении, в группах и в кабинетах предметно- развивающая среда, пособия и
материалы,  позволяют  обеспечить  должный уровень интеллектуального,  эстетического  и
физического  развития дошкольников. 
   Для организации полноценного питания детей в ДОУ созданы все необходимые  условия.
Материально – технические условия в ДОУ  соответствуют  СанПину 2.4.1.3049-13.Раздел
XIII.Требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде.
Для  организации  медицинского  обслуживания  детей  имеется  медицинский  кабинет,
процедурный кабинет и изолятор. Медицинский блок оснащен в соответствии с санитарно-
гигиеническим требованиями.
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В образовательном  процессе  используются технические  средства:  музыкальные центры,
компьютерная техника: компьютеры, ноутбуки, сканер, принтеры, ксерокс, мультимедия.
Детский сад имеет  современную информационную базу:  скоростной  выход в Интернет,
электронную почту madouds  109@  rambler  .  ru  
В детском саду имеются:
 групповые помещения – 14
 кабинет заведующего -1
 методический кабинет -1
кабинет учителя – логопеда -2
музыкальный зал -1
физкультурный зал -1
кабинет учителя – дефектолога -1
пищеблок-1
прачечная -1
медицинский кабинет -1
кабинет татарского языка -1
кабинет педагога – психолога – 2.
сенсорная комната - 1
 

3.5.Финансовые условия реализации Программы

    Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы дошкольного
образования Организации осуществляется  на основании муниципального  задания  и исходя
из установленных  расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.
    Финансовое  обеспечение  деятельности  дошкольного  образовательного  учреждения
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Финансирование  в учреждении 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 учебно-методические материалы, подписка на профильные издания МЦФЭР,
ресурсные   возобновляемые  средства  и  материалы,  технические  средства  и  мягкий
инвентарь. Развивается информационная система.
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги подробно описано в
Примерной  основной  образовательной  программе  дошкольного  образования  (  одобрена
решением  федерального  учебно-  методического  объединения  по  общему  образованию,
протокол от 20 мая 2015 г. №2/15), стр. 62-67.

3.6. Планирование образовательной деятельности 

3.6.1.  Организация  образовательного процесса строится с учетом  требований (СанПИН
2.4.1.3049-13)
     Продолжительность непрерывной образовательной деятельности устанавливается:
- от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, 
- для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, 
- для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, 
-  для детей от 6-ти до 7-ми лет - 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
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подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 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. Ее продолжительность должна
составлять  не  более  25  -  30  минут  в  день.  В  середине  непрерывной  образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
    Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного  напряжения  детей,  организуется  в  первую половину дня.  Для профилактики
утомления детей  проводиться физкультурные, музыкальные занятия, и т.п.
3.6.2.Требования к организации физического воспитания
    Физическое  воспитание  детей   направлено  на  улучшение  здоровья  и  физического
развития,  расширение  функциональных возможностей  детского  организма,  формирование
двигательных навыков и двигательных качеств.
 Двигательный  режим,  физические  упражнения  и  закаливающие  мероприятия
осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года.
Рекомендуется  используются  формы  двигательной  деятельности:  утренняя  гимнастика,
занятия  физической  культурой  в  помещении  и  на  воздухе,  физкультурные  минутки,
подвижные  игры,  спортивные  упражнения,  ритмическую  гимнастику,  занятия  на
тренажерах, плавание и другие.
     Объем  двигательной  активности  воспитанников  5-7  лет   в  организованных  формах
оздоровительно-воспитательной  деятельности  6-8  часов  в  неделю  с  учетом
психофизиологических  особенностей  детей,  времени  года  и  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций.
      Для  реализации  двигательной  деятельности  детей  используются  оборудование  и
инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом
ребенка.
Рекомендуемое  количество  детей  в  группе  для  занятий  по  физическому  развитию  и  ее
длительность в зависимости от возраста детей .
12.5. Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в
возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 -х раз в неделю. Длительность занятий по
физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5-7 лет  круглогодично организуются занятия по физическому
развитию  детей  на  открытом  воздухе.  Их  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 непосредственно
образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на
открытом воздухе.
 

 (Примерное комплексно-тематическое планирование)
    Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить
региональные  и  этнокультурные  компоненты,  учитывать  специфику  дошкольного
учреждения.
     Предлагаемое  в  Программе  комплексно-тематическое  планирование  следует
рассматривать  как  примерное.  Дошкольное  образовательное  учреждение  для  введения
регионального  и  культурного  компонента,  для  учета  особенностей  своего  дошкольного
учреждения  вправе  по  своему  усмотрению  частично  или  полностью  менять  темы  или
названия тем, содержание работы, временной период.
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  Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период —2-3 недели.
Тема  должна  быть  отражена  в  подборе  материалов,  находящихся  в  группе  и  уголках
развития.
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тема
возрастная

группа
Содержание работы период

примерные
темы

образователь-
ной

деятельности

итоговые
мероприятия

Здравствуй,
Детский сад!

средняя
старшая
подготовитель
ная

Развивать  познавательную  мотивацию,  интерес  к  школе,
книге.  Формировать  дружеские,  доброжелательные
отношения  между  детьми.  Продолжать  знакомиться  с
детским  садом  как  ближайшим  окружением  ребёнка,
расширять  представления  о  профессиях  сотрудников
детского  сада  (воспитатель,  помощник  воспитателя,
музыкальный  руководитель,  учитель-логопед,  врач,  повар,
плотник, дворник и др.)
В старших и подготовительных группах закрепить знания о
школе, о том зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе,
о  школьных  принадлежностях  ит.д.  формировать
положительные  представления  о  профессии  учителя  и
понятие «ученик».

01-12
сентября

Школьные 
принадлежности.
Геометрические 
формы и цвета.
Профессии 
детского сада.
Школа.
Детский сад.
Мой любимый 
детский сад. 
Наши 
воспитатели. 
Давай дружить.

Развлечение «День 
знаний» во всех 
группах 
(организованная 
деятельность 
воспитателей, 
музыкального 
руководителя). 
Выставка детских 
рисунков «Наш 
любимый детский 
сад» (подготовит. 
группа)

2-ая
младшие
группы

Адаптация детей к условиям детского сада. Познакомить с
детским  садом  как  ближайшим  социальным  окружением
ребёнка  (помещением  и  оборудованием  группы:  личный
шкафчик,  кровать,  игрушки  и  пр.)  Познакомить  с
профессиями  сотрудников  детского  сада  (воспитатель,
помощник детского сада, музыкальный руководитель, врач,
дворник),  с  правилами  поведения  в  детском  саду,
взаимоотношениями со сверстниками.

01-12
сентября

Осень Все возраста Формировать  элементарные  представления  у  малышей  и
расширять  знания  детей  об  осени  (сезонные  изменения  в
природе,  одежде людей,  работы на участке  детского  сада,
полях,  огородах),  о  времени  сбор  урожая.  Расширять
представления  об  овощах,  фруктах,  ягодах,  грибах,
деревьях.

15-30
сентября

Фрукты. Овощи. 
Огород. Хлеб. 
Сезонная одежда
и обувь. Лес. 
Деревья. Грибы. 
Перелётные 

Развлечение  «В
гостях  у  осени»  во
всех  группах  (муз.
руководитель,
воспитатели)
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птицы.

Я и моя
семья

2-ые  младшие
группы

Формировать  умение  называть  свое  имя,  фамилию,  имена
членов  семьи,  говорить  о  себе  в  1-ом  лице.  Развивать
представления о своей семье.

01-17
октября Родственные 

отношения.
Кто я? Папа, 
мама, я – 
дружная семья. 
Профессии.

средняя,
старшая,
подготовитель
ная группы

Развивать гендерные представления. Воспитывать уважение
к  старшему  поколению.  Закреплять  знания  детьми  своих
имени,  фамилии  и  возраста,  имен  родителей,  бабушек,
дедушек.  Знакомить  детей  с  профессиями  родителей.
Воспитывать  эмоциональную  отзывчивость  на  состояние
близких людей, формирование уважительного, заботливого
отношения к пожилым родственникам.

01-17
октября

Выставка  рисунков
«Дары  осени»
(средн.  группа).
Концерт  с  участием
педагогов и детей ко
дню пожилых людей
(муз.  руководитель,
воспитатели)

Мой дом,
мой город,
моя страна.

 2-ая
младшие
группы

Закреплять  знания  предметов  домашнего  обихода.
Знакомить  детей  с  родным  городом:  его  названием,
объектами  (улица,  дом,  магазины  и  др.),  с  транспортом.
Знакомить  с  элементарными  правилами  дорожного
движения.

20-31
октября

Любимый город.
Прогулка по 
городу. Мой 
дом.
Будь внимателен
на дороге. 
Экскурсия в 
город. Любимая 
страна. Их знает 
вся страна.

Муз. вечер «В гостях
у  осени»  (муз.  рук-
ль, воспитатели)

средняя,
старшая,
подготовитель
ная группы

Продолжать  знакомить  с  родным  городом,  страной.
Формировать начальные представления о родном крае, его
истории  и  культуре.  Знакомить  с  основными
достопримечательностями города. Расширять представления
о правилах поведения в городе,  на дороге.  Познакомить  с
некоторыми  выдающимися  людьми,  прославившими
Россию.

20-31
октября

Муз. вечер «В гостях
у  осени»  (муз.  рук-
ль, воспитатели)

День
народного
единства

 2-ая
младшие
группы

Дать  представление  о  понятиях  «страна»,  «Родина».
Воспитывать  уважение  к  родному  дому,  к  окружающим
людям. Раскрыть значение «дружбы». Объяснить значение
дружбы, как важно иметь друзей и жить в мире со всеми
людьми.

03-14
ноября Дружба крепкая.

Да будет мир. 
Друг познается в
беде.
Умей дружить. 
Счастливы 
вместе.
Я горжусь своей 

средняя,
старшая
группы

Расширять  представления  о  родной  стране,  о
государственных  праздниках.  Вызвать  интерес  к  истории
своей  страны.  Воспитывать  чувство  гордости  за  свою
страну,  любви  к  ней.  Рассказать  о  том,  что  Россия  –

03-14
ноября
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многонациональная  страна.  Москва  –  столица  нашей
Родины.

страной.
Как стать 
хорошим 
другом. 
Многонациональ

подготовитель
ная
группа

Углублять  и  уточнять  представления  детей  о  Родине  –
России. Поддерживать интерес к событиям, происходящим
в стране,  воспитывать чувства гордости за её достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. Рассказать
о  том,  что  Москва  –  главный  город  России,  а  Казань  –
Татарстана.  Дать  представление  о  том,  что  Татарстан  –
многонациональная  республика.  Воспитывать  уважение  к
людям разных национальностей и их обычаям.

03-14
ноября

Диагностика
все группы 17-21

ноября
Заполнение карт развития детей

Моя мама-
лучший друг.

2-ая
младшие
группы

Воспитывать уважение к своей семье, к родителям, к маме.
Рассказать о том, что мама – самый лучший и преданный
друг.  Закрепить  знания  о  мамах:  их  имена,  интересы,
профессии и т.д.

17-28
ноября Милая  мамочка.

Что  любит  моя
мама.
Спасибо, родная.
Профессия  моей
мамы.  Подарок
мамочке.

средняя,
старшая,
подготовитель
ная группы

Продолжать  воспитывать  чувство  благодарности  перед
родителями. Дать представление о маме как о самом родном
и любящем человеке. Рассказать о заслугах и бескорыстном
труде каждой матери для блага своего ребенка. Привлекать
детей к изготовлению подарков маме.

17-28
ноября

Музыкально-
литературный
праздник  ко  Дню
Матери
Выставка  рисунков
«Букет  для  мамы»
(старш.гр.)

2-ая
младшая,
средняя
группы

Расширять  представления  о  зиме.  Формировать
представление о безопасном поведении зимой. Формировать
исследовательский  и  познавательный  интерес  в  ходе
экспериментирования  с  водой  и  льдом.  Расширять
представления  о  сезонных  изменениях  в  природе.
Формировать первичные представления о местах, где всегда
зима.

01-12
декабря

старшая,
подготовитель
ная

Продолжать  знакомить  детей  с  зимой.  Расширять  и
обогащать  знания детей об особенностях зимней природы
(холода,  заморозки,  снегопады,  сильные  ветры),

01-12
декабря

Выставка  поделок
«Чудо-снежинка»
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группа особенностях  деятельности  людей  в  городе,  в  деревне.
Рассказать о безопасном поведении зимой.

Волшебный
Новый год

 2-ая
младшие
группы

Дать  представление  о  празднике  Новый год.  Рассказать  о
традициях:  украшать ёлку,  звать гостей,  дарить подарки и
др.  Организовать  все  виды  деятельности  вокруг  темы
(игровая,  музыкально-художественная,  чтение  и  т.д.).
Вызвать  эмоционально  положительное  отношение  к
предстоящему празднику.

15 – 31
декабря

Сказочные 
персонажи. В 
гостях у Деда 
Мороза. 
Украсим Ёлку.
Новый год в 
Татарстане. 
Подарки для 
близких. 
Устроим 
праздник.
Новый год во 
всех странах. В 
гостях у сказки. 
Любимые Дед 
Мороз и 
Снегурочка.

Новогодний
утренник
«Волшебный  Новый
год»  (муз.
руководитель,
воспитатели)

средняя,
старшая
группы

Познакомить  с  традициями  празднования  Нового  года  в
разных  странах.  Привлекать  к  активному  разнообразному
участию  в  подготовке  к  празднику  и  его  поведении.
Воспитывать  чувство  удовлетворенности  от  участия  в
коллективной  праздничной  деятельности.  Закладывать
основы  праздничной  культуры.  Вызвать  стремление
поздравить  близких  с  праздником,  преподнести  подарки,
сделанные своими руками.

15 – 31
декабря

Новогодний
утренник
«Волшебный  Новый
год»  (муз.
руководитель,
воспитатели)

подготовитель
ная группа

Воспитывать  чувства  удовлетворения  от  участия  в
коллективной  праздничной  деятельности.  Формировать
интерес  к  предстоящему  празднику,  желание  оригинально
поздравить  родных  и  близких.  Продолжать  знакомить  с
традициями празднования нового года в различных странах.

15 – 31
декабря

Новогодний
утренник
«Волшебный  Новый
год»  (муз.
руководитель,
воспитатели)

Зимние
забавы

 2-ая
младшие
группы

Дать  представление  о  зимних  видах  спорта.  Воспитывать
бережное  отношение  к  природе,  умение  замечать  красоту
зимней  природы.  Рассказать  о  зимних  забавах  (игра  в
снежки,  катание  на  санях,  лепка  снежной  бабы).
Организовать  игровые,  трудовые,  коммуникативные  виды
деятельности.

12-30
января

Как  весело
зимой.  Зима-
любимое  время
года.  Поиграем
со снегом.
Хорошо зимой. 
Все любят 
хоккей.Традицио
нные забавы.

средняя,
старшая,
подготовитель
ная группы

Продолжать знакомить с зимними видами спорта (катание
на лыжах, на коньках, хоккей и др.) Рассказать о значении
зимних  забав  в  жизни  российского  народа  на  примерах
произведений  художественной литературы.  Формировать

12-30
января
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представления о безопасном поведении людей зимой.

Профессии

 2-ая
младшие
группы

Дать  элементарное  понятие  о   профессии.  Рассказать  о
значении  каждой  деятельности.  Уточнить  и  закрепить
знания  каждого  ребенка  о  профессии  их  родителей.
Организовывать  коммуникативную,  познавательно-
исследовательскую  и  продуктивную  виды  деятельности.
Воспитывать уважительное отношение к профессиям через
чтение художественной литературы.

02-13
февраля

Кем быть?
Кто  чем  занят.
Чем  пахнут
ремесла?
Профессии
родителей. Кем я
хочу стать.

средняя,
старшая,
подготовитель
ная группы

Продолжить  знакомство  с  разными  видами  профессий.
Разграничить  понятия  «мужская»  и  «женская»  работы.
Организовать  трудовую  деятельность  детей.  Воспитывать
уважение  к  труду  взрослых  через  наблюдение  за
сотрудниками  детского  сада.  Обогатить  словарный  запас
детей  пословицами  и  поговорками  на  тему  труда,
профессий.

02-13
февраля

День
защитника
Отечества

 2-ая
младшие
группы

Осуществлять  патриотическое  воспитание.  Рассказать  о
предстоящем  празднике,  о  необходимости  поздравить
мальчиков,  пап,  дедушек.  Объяснить  значение  этого  дня.
Расширять  гендерные  представления,  формировать  в
мальчиках  стремление  быть  сильными  и  смелыми,  стать
защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к
мальчикам как к будущим защитникам Родины.

16-27
февраля

Солдаты. 
Военная 
техника. Служу 
России. Мы 
смелые и 
сильные. 
«Военные» 
профессии. Они 
сражались за 
Родину. Боевые 
ордена. Боевая 
техника. Роды 
войск. Есть такая
работа- Родину 
защищать. Спи 

Фотовыставка  «Мой
папа – солдат!»

средняя группа Знакомить  детей  с  «военными»  профессиями  (солдат,
танкист,  летчик, моряк, пограничник);  с военной техникой
(танк,  самолет,  военный  крейсер);  с  флагом  России.
Воспитывать  любовь  к  Родине.  Осуществлять  гендерное
воспитание (быть смелым, ловким, отважным).

16-27
февраля

Праздничный
концерт  «День
Защитников
Отечества»  (муз.
рук-ль, воспитатели)

старшая,
подготовитель
ная группы

Продолжать расширять представление детей о Российской
армии.  Рассказывать  о  трудной,  но  почетной  обязанности
защищать родину, охранять ее спокойствие и безопасность;
о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу
страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе
патриотизма, любви к родине. Знакомить с разными родами

16-27
февраля

Праздничный
концерт  «День
Защитников
Отечества»  (муз.
рук-ль, воспитатели)
Хороводный
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войск  (пехота,  морские,  воздушные,  танковые  войска),
боевой  техникой.  Расширять  гендерное  представление
(мальчики-быть  сильными,  смелыми,  девочки-уважать
будущих защитников Родины)

спокойно, 
страна. Чтобы не

праздник
«Масленица»
(муз.руководитель,
воспитатели)

8 Марта –
Международ
ный женский

день.

 2-ая
младшие
группы

Рассказать  о  празднике,  о  необходимости  поздравить
девочек,  мам,  бабушек.  Вызвать  стремление  поздравить
близких,  подарив  им  эмоционально  положительное
отношение к празднику. Объяснить значение женского дня.
В  девочках  воспитывать  чистоплотность,  аккуратность,
стремление  быть  красивыми  и  добрыми.  В  мальчиках
воспитывать  уважительное  отношение  к  девочкам  как  к
будущим матерям.

02-13
марта Портрет мамы. 

Подарки 
любимым. 
Берегите 
женщин. Моя 
бабушка. 
Мамочка милая. 
Самый лучший 
день в году. Я и 
моя мама. Как 
прекрасно быть 
сестрой. Я – 
главный 
помощник.

средняя,
старшая,
подготовитель
ная группы

У  мальчиков  -  воспитывать  уважение  ко  всем  девочкам,
мамам, бабушкам, воспитателям; представление о том, что
мужчины должны внимательно и уважительно относиться к
женщинам.  Привлекать  детей  к  изготовлению  подарков
маме, бабушке,  воспитателям.  Способствовать воспитанию
бережного и чуткого отношения к самым близким людям,
потребность радовать их добрыми делами.

02-13
марта

Праздничный 
концерт «8 Марта-
женский день» (муз. 
рук-ль, воспитатели)
Выставка поделок и 
рисунков 
«Поздравит. 
открытка на 8 
Марта»

2-ая  младшая,
средняя
группы

Расширять представления о народной игрушке (дымковская
игрушка,  матрешка  и  др.).  Знакомить  с  народными
промыслами.  Продолжать  знакомить  с  устным  народным
творчеством. Использовать фольклор при организации всех
видов  деятельности.  Обогащение  словарного  запаса
понятиями «культура», «традиции», «обычаи».

18-31
марта

Выставка  детского
творчества;
Хороводный
праздник
«Масленица»
(муз.руководитель,
воспитатели)

старшая,
подготовитель
ная группы

Продолжать  знакомить  детей  с  народными  традициями  и
обычаями.  Расширять  представления  об  искусстве,
традициях  и  обычаях  народов  России.  Рассказать  о
значимости  своей  культуры  и  традиций  для  каждых
народностей.  Продолжать  знакомить  детей  с  народными

18-31
марта

Татарский  народный
праздник  «Науруз»
(воспитатель
тат.языка,
муз.руководитель,
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песнями,  плясками.  Знакомить  с  национальным
декоративно-прикладным  искусством.  Расширять
представления  о  разнообразии  народного  искусства,
художественных  промыслов.  Воспитывать  интерес  к
искусству родного края. Прививать любовь к искусству.

воспитатели);

Транспорт

2-ая
младшие
группы

Закрепить знания о транспорте, его назначении. Рассказать о
различных  видах  транспорта.  Расширить  представление  о
правилах  дорожного  движения.  Сформировать  у  детей
правильное  поведение  на  улице,  дороге.  Обогатить
словарный  запас  понятиями  «пешеход»,  «светофор»  и  др.
путем чтения соответствующей возрасту литературы на эту
тему.

01-10
апреля Светофор. 

Водитель и 
пешеход. 
Осторожно, 
машины. Виды 
транспорта. 
Современные 
виды 
транспорта. 
Космос и 
человек. 12 
апреля-день 
Космоса. ПДД на
дорогах. Загадки 
о транспорте. 
Дорожные знаки.

средняя группа Начать  знакомство  с  классификацией  видов  транспорта
(наземный,  воздушный,  водный,  подземный,  гужевой,
космический).  Объяснить  их  различия.  Рассказать  о
правилах  поведения  в  транспорте.  Учить  безопасному
поведению на дорогах и улицах.

01-10
апреля

Выставка  поделок  с
элементами  оригами
ко  дню
Космонавтики.

старшая,
подготовитель
ная группы

Закрепить знания о различных видах транспорта. Уточнить
и  расширить  знания  о  правилах  дорожного  движения.
Рассказать о современных видах транспорта (космические –
луноход, марсоход и др.).

01-10
апреля

«12 апреля – день 
космонавтики»

Великие 
сыны России

 2-ая
младшие
группы

Ввести в активный запас слов ребенка понятия «писатель»,
«сказка», «стихотворение». Познакомить с произведениями
А.С.  Пушкина  и  Г.Тукая:  стихотворения,  колыбельные
песенки, сказки и др. Дать элементарные представления об
этих писателях.

13-30
апреля А.С.Пушкин. 

Г.Тукай. 
Великие 
писатели России.
Сказки 
Пушкина. 
Стихотворения 
Тукая.
Писатель и поэт. 
Значение Тукая 

средняя группа А.С.Пушкин  и  Г.Тукай  –  крупнейшие  писатели  России  и
Татарстана.  Воспитывать  чувство  любви к  родному краю,
народу  через  произведения  писателей.  Разграничить
понятия о добре и зле на примере героев художественных
произведений Пушкина и Тукая.

13-30
апреля

Выставка  детских
работ  по
произведениям  Г.
Тукая.

старшая, А.С.Пушкин – великий писатель России. Г.Тукай – великий 13-30 Литературный
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подготовитель
ная группы

писатель  Татарстана.  Обогатить  словарный  запас  детей
понятиями «писатель», «поэт» и др. Разграничить понятия
«стихотворение»,  «рассказ,  сказка».  Рассказать  о значении
этих двух писателей в жизни русского и татарского народов.
Продолжить  знакомство  с  основными  произведениями
Пушкина и Тукая.

апреля

для татарского 
народа. 
Стихотворения 

праздник  в  честь
Г.Тукая (воспитатель
татарского  языка,
муз.руководитель,
воспитатели)

Диагностика
Все группы 20-24

апреля
Заполнение карт

День Победы

2-ая
младшие
группы

Рассказать  о  празднике  Победы,  о  необходимости
поздравить  дедушек,  бабушек.  Закладывать  основы
праздничной  культуры.  Организовать  все  виды
деятельности.

01-15
мая Они сражались 

за Родину. Ура, 
Победа. Военная
тайна. Военные 
ордена. 
Ветераны. Мои 
бабушка и 
дедушка. 
Богатыри Руси. 
Кто такой 
«защитник 
Родины». У 
войны 
неженское лицо.

Выставка  рисунков
«Салют  в  честь
Великой Победы»

средняя группа Осуществлять  патриотическое  воспитание.  Воспитывать
любовь к Родине. Формировать представления о празднике,
посвященному  Дню  Победы.  Воспитывать  уважение  к
ветеранам войны.

04-15
мая

Праздничный
концерт  «День
Победы»  (муз.  рук-
ль, воспитатели)

старшая,
подготовитель
ная группы

Воспитывать  детей  в  духе  патриотизма,  любви  к  Родине.
Расширять знания о героях Великой Отечественной войны,
о  победе  нашей  страны  в  войне.  Познакомить  с
памятниками героям ВОвойны. Рассказать детям о воинских
наградах  дедушек  и  бабушек.  Показать  преемственность
поколений  защитников  Родины:  от  древних  богатырей  до
героев Великой Отечественной войны.

04-15
мая

Праздничный
концерт  «День
Победы»  (муз.  рук-
ль, воспитатели)

Цветущий 
май

2-ая
младшие
группы

Формировать  элементарные  представления  о  сезонных
изменениях  в  природе  (конец  весны,  начало  лета).
Расширять знания об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с
особенностями  поведения  лесных  зверей  и  птиц  в  этот
период. Формировать исследовательский и познавательный
интерес  в  ходе  экспериментирования  с  водой  и  песком.
Воспитывать  бережное  отношение  к  природе.  Введение
понятий «живая-неживая природа»

18-29
мая Овощи.  Фрукты.

Начало  лета.
Сезонные
изменения.
Безопасное
поведение  на
воде.  Природа
весной.  Скоро  в
школу.

средняя группа Вести  сезонные  наблюдения.  Развивать  умение
устанавливать простейшие связи между явлениями живой и

18-29
мая
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неживой  природы.  Знакомить  с  летними  видами  спорта.
Формировать представления о безопасном поведении в лесу.

Созревают
ягоды.  Цветы.
Деревья.
Лекарственные
растения. Летние
виды  спорта.
Вода  и  песок.
Для  чего  нужно

старшая
группа

Продолжать наблюдение за сезонными изменениями (конец
весны-начало лета). Расширять и обогащать представления о
влиянии тепла, солнечного света на все живое. Обогащать
представления о съедобных и несъедобных грибах.

18-29
мая

Выставка поделок из
природного
материала
«Здравствуй, лето»

подготовитель
ная группа

Формировать  эмоционально  положительное  отношение
предстоящему поступлению в 1-ый класс. Организовать все
виды  детской  деятельности  на  тему  прощания  с  детским
садом и поступлением в школу.

18-29
мая

Праздник  «До
свидания,  детский
сад»

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 01 июня-31 августа
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3.7. Режим дня и распорядок

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
 построения  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах  работы  с

детьми:  основной  формой  работы  с  детьми  дошкольного  возраста  и  ведущим  видом
деятельности для них является игра;

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей  и  самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках  непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования. 
     
 Организация  режима  дня
       При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается следующих правил:

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне,
питании).

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
 Привлечение  детей  к  посильному  участию  в  режимных  процессах;  поощрение

самостоятельности и активности.
 Формирование культурно-гигиенических навыков.
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
 Спокойный  и  доброжелательный  тон  обращения,  бережное  отношение  к  ребенку,

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их
нервной системы.
     Основные  принципы  построения  режима  дня:

 Режим дня   выполняется   на   протяжении   всего   периода   воспитания   детей   в
дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность.

 Соответствие    правильности   построения   режима   дня   возрастным
психофизиологическим   особенностям   дошкольника.   Поэтому   в   ДОУ   для   каждой
возрастной группы определен свой режим  дня.   В  детском  саду  выделяют  следующее
возрастное  деление  детей  по  группам:

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года.
(Режим дня и занятий обучающихся прилагается)

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию
содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию
нормативно-правовых, финансовых, научно-методических,

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов

3.8.1.  Совершенствование  и  развитие  Программы  и  сопутствующих
нормативных и
правовых,  научно-методических,  кадровых,  информационных  и
материально-технических
ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и
широкого
профессионального  сообщества  педагогов  дошкольного  образования,
федеральных,
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региональных,  муниципальных  органов  управления  образованием
Российской Федерации,
руководства  Организаций,  а  также  других  участников  образовательных
отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ
(далее  –  Участники  совершенствования  Программы).Организационные
условия для участия вышеуказанной общественности совершенствовании
развитии Программы будут включать:
─  предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и
бумажном виде;
─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать
комментировать  ее  положения  на  открытых  научных,  экспертных  и
профессионально  -  педагогических  семинарах,  научно-практических
конференциях;
─  предоставление  возможности  апробирования  Программы,  в  т.  ч.  ее
отдельных  положений,  а  также  совместной  реализации  с  вариативными
образовательными программами на базе экспериментальных площадок и
других  заинтересованных  организаций,  участвующих  в  образовательной
деятельности  и  обсуждения  результатов  апробирования  с  Участниками
совершенствования Программы.
3.8.2.  В  целях  совершенствования  нормативных  и  научно-методических
ресурсов Программы запланирована следующая работа.
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
–  научно-методических  материалов,  разъясняющих  цели,  принципы,
научные основы и смыслы отдельных положений Программы;
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий
реализации Программы;
–  научно-методических  материалов  по  организации  образовательного
процесса в соответствии с Программой;
–  методических  рекомендаций  по  разработке  основной  образовательной
программы  Организации  с  учетом  положений  Программы  и  вариативных
образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих
программ;
– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
2.Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.
3.  Обсуждение  разработанных  нормативных,  научно-методических  и
практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т.
ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и
апробирования.
4.  Внесение  корректив  в  Программу,  разработка  рекомендаций  по
особенностям ее реализации и т.д.
5.Регулярное  научно-методическое  консультационно-информационное
сопровождение Организаций, реализующих Программу.
3.8.3.  Для  совершенствования  и  развития  кадровых  ресурсов,  требующихся
для  Реализации  Программы  разработчиками  предусмотрена  разработка
профессиональных  образовательных  программ  высшего  и  дополнительного
образования, а также их научно- методическое сопровождение.
3.8.4.  Развитие  информационных  ресурсов,  необходимых  для  разработки  и
утверждения  основных  образовательных  программ  Организаций  с  учетом
Программы  и  вариативных  образовательных  программ  дошкольного
образования,  направлено  на  осуществление  научно-  методической,  научно-
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практической  поддержки  Организаций  и  предполагает  создание  веб  -
страницы Программы, которая должна содержать:
─ тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования;
─ перечни научной, методической, практической литературы;
─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования,
а также дополнительного образования детей дошкольного возраста;
─ информационные текстовые и видео-материалы;
─ разделы, посвященные обмену опытом;
─  актуальную  информацию  о  программах  профессиональной  подготовки,
переподготовки и дополнительного образования;
–  актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих
семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.
3.8.5.  Совершенствование  материально-технических  условий,  в  т.  ч.
необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды,
планируется осуществлять в процессе реализации Программы.
3.8.6.  Совершенствование  финансовых  условий  реализации  Программы
направлено  в  первую  очередь  на  повышение  эффективности  экономики
содействия.
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ
мотивации
Сотрудников  Организаций,  разработки  предложений по  совершенствованию
эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;
–развитию материально-технических, информационно-методических и других
ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;
–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т.
ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников;
–достаточному  обеспечению  условий  реализации  Программы  разных
Организаций,
работающих в различных географических,  экономических,  социокультурных,
климатических и других условиях.

3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов

Содержание основной образовательной программы строится на основе нормативно-правового
обеспечения:
* Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20
ноября 1989 года ─ ООН 1990;
* Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
* Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
* Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о
Концепции дополнительного образования детей;
* Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии
развития воспитания до 2025 г.;
* Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”;
* Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об
утверждении санитарных повил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитана и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
* Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020г. № 32
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно- эпидемиологические  требования к  организации общественного питания
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населения»;
* Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384);
* Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) ;
* Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249
// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7;
* Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических
рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов
Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования);
* Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования";
* Письмо МО РФ от 27.03.2000г. № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом
консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения;
* Закон РТ № 16 от 03.03.2012 г. «О государственных языках РТ и других языках в РТ»;
* Приказ Министерства образования и науки Республики Татарстан №463 от 29.06.2001 «О
мерах по улучшению изучению родного, татарского, русского языков в ДОУ»;
* Устав МАДОУ «Детский сад №109 комбинированного вида»;
* Программа развития МАДОУ «Детский сад №109 комбинированного вида».

Настоящая  основная  образовательная  программа  МАДОУ  «Детский  сад  №  109
комбинированного вида» разработана и утверждена:

 в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования;

 с учетом парциальных образовательных программ:
1. Основы безопасности детей дошкольного возраста./ Стеркина Р., Князева О./
2. Обучение детей  дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах./

Региональный стандарт./
3. Программа экологического воспитания в детском саду / С.Н. Николаева.
4. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»./И. 

Каплунова, И. Новоскольцева/2010г.
5. «Физическая культура в детском саду»./Пензулаева Л.И./2014 г.
6. Региональная  программа  дошкольного  образования  «С енечө   –  радость  познания»
/Шаехова Р.К.
7. Балалар бакчасында рус балаларына татар теле йр е .ө ә ү  Программа. Методик 
ки шл р.ңә ә  Диагностика./З.М. Зарипова., Р.Г. Кидрячева.
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