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Общие положения 

     Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 59 

комбинированного вида» Советского района г. Казани (далее Программа)  разработана в 
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соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 

2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный 

№ 72264) и федеральной образовательной программой дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847)   
     Программа реализует несколько основополагающих функций дошкольного уровня 

образования: 

 обучение и воспитание ребѐнка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

 создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - ДО), 

ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как 

знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

 создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

обучения детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, 

обеспечивающего ребѐнку и его родителям (законным представителям) равные, качественные 

условия ДО, вне зависимости от места проживания. 

     Программа   определяет единые для Российской Федерации базовые объем и содержание ДО, 

осваиваемые обучающимися и планируемые результаты освоения образовательной программы.  

     Программа  состоит их обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть программы соответствует ФОП ДО и 

составляет  не менее 60% от общего объема Программы. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40%  

       Вариативная часть Программы разработана в соответствии с Региональной программой 

дошкольного образования «Сӛенеч» - «Радость познания» под ред. Шаеховой Р.К., 2016г. 

      Вариативная часть отражает этнокультурную ситуацию, специфику национальных, 

культурных, климатических, материально-технических, социальных условий, в которых 

решаются педагогические задачи.Вариативная часть программы реализуется на двух 

государственных языках РТ. С целью эффективного обучения родному (татарскому) языку 

используются УМК «Туган телде сӛйлешебез» (Хазратова Ф.В.), для обучения русскоязычных 

детей татарскому языку - УМК «Говорим по-татарски» (автор Зарипова З.М.). 

     Программа  включает в себя учебно-методическую документацию, в состав которой 

входят рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания), режим и 

распорядок дня дошкольных групп, календарный план воспитательной работы (далее - 

План) и иные компоненты: планируемые результаты реализации Программы,  

педагогическая диагностика достижения планируемых результатов, задачи и содержание 

образования (обучения и воспитания) по образовательным областям, вариативные 

формы, способы, методы и средства реализации Программы, особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и 

направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями обучающихся, направления и задачи 

коррекционно-развивающей работы, психолого-педагогические условия реализации 

Программы, особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды, материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, примерный перечень 

литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для 

реализации Программы, кадровые условия реализации Программы 
       Программа содержит  целевой, содержательный и организационный разделы. 
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     В целевом разделе Программы  представлены: цели, задачи, принципы еѐ формирования; 

планируемые результаты освоения Программы  в младенческом, раннем, дошкольном возрастах, 

а также на этапе завершения освоения Программы ; подходы к педагогической диагностике 

достижения планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает задачи и содержание образовательной 

деятельности по каждой из образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие). В нем представлены описания вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы ; особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик и способов поддержки детской инициативы; взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями обучающихся; направления и задачи коррекционно-

развивающей работы (далее - КРР) с детьми дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями (далее - ООП) различных целевых групп, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей-инвалидов. 

В содержательный раздел Программы  входит рабочая программа воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, приобщает детей к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

        Организационный раздел Программы  включает описание психолого-педагогических и 

кадровых условий реализации Программы ; организации развивающей предметно-

пространственной среды (далее - РПГТС) в ДОУ; материально-техническое обеспечение 

Программы , обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Раздел включает перечни художественной литературы, музыкальных произведений, 

произведений изобразительного искусства для использования в образовательной работе в разных 

возрастных группах, а также перечень рекомендованных для семейного просмотра 

анимационных произведений. 

В разделе представлены режим и распорядок дня в дошкольных группах, календарный 

план воспитательной работы. 

        Реализация Программы  интегрирует задачи обучения и воспитания  в едином 

образовательном процессе, взаимодействует с разными субъектами образовательных отношений, 

обеспечивает основу для преемственности уровней дошкольного и начального общего 

образования  

        При соблюдении требований  реализации Программы  и создания единой образовательной 

среды создана основа для преемственности уровней дошкольного и начального общего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом 
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Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте 

России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте 

России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и 

федеральной образовательной программой дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в 

Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО). 
Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального 

закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции 

приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте 

России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте 

России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, 

зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573); 

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

других языках в РТ» 

‒ Устав МАДОУ «Детский сад № 59»; 

‒ Программа развития МАДОУ «Детский сад № 59»; 

   Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности   детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
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образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном его 

возрасту содержании доступными средствами;  

‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего 

историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения 

детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его 

родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от 

места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие 

детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, климатических 

особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 

потребность детей и их родителей: 

           Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой: 

‒ рабочая программа воспитания,  

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО,  

‒ календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее 

формированию; планируемые результаты освоения Программы в младенческом, раннем, 

дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; характеристики 

особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, подходы к 

педагогической диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в соответствии с 

федеральной программой и с учетом используемых методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания.  

‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов;  

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

‒ способов поддержки детской инициативы;  

‒ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся;  

‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей 

к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание:  
‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;  

‒ организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС);  

‒ материально-техническое обеспечение Программы; 

‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
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В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, 

календарный план воспитательной работы. 
  Цель Программы  
разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи Программы: 

обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результатов 

освоения Программы; 

приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 

российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с 

учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и 

укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

 

       Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников  (далее вместе - 

взрослые); 

  признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

 
1.2. Планируемые результаты реализации Программы. 
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        В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров ДО и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к завершению ДО. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий 

(первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 

лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем, четырем, 

пяти, шести годам» имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон 

для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, 

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном 

детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребенок может 

продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики 

развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные 

различия не должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении основной 

образовательной программы Организации и не подразумевают его включения  

в соответствующую целевую группу. 

 

1.2.1. Планируемые результаты в младенческом возрасте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты Характеристики особенностей развития 

 

Младенчество (от двух месяцев до одного года) 

Первая группа детей раннего возраста (первый год жизни) 
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К одному году: 

• ребенок проявляет 

двигательную активность в освоении 

пространственной среды, используя 

движения ползания, лазанья, 

хватания, бросания, манипулирует 

предметами, начинает осваивать 

самостоятельную ходьбу; 

• ребѐнок положительно 

реагирует на прием пищи и 

гигиенические процедуры; ребѐнок 

эмоционально реагирует на внимание 

взрослого, проявляет радость в ответ 

на общение со взрослым; 

• ребѐнок понимает речь 

взрослого, откликается на свое имя, 

положительно реагирует на знакомых 

людей, имена близких 

родственников; 

• ребѐнок выполняет 

простые просьбы взрослого, 

понимает и адекватно реагирует на 

слова, регулирующие поведение 

(можно, нельзя и другие); 

• ребѐнок произносит 

несколько простых, облегченных 

слов (мама, папа, баба, деда, дай, бах, 

на), которые несут смысловую 

нагрузку; 

• ребѐнок проявляет интерес 

к животным, птицам, рыбам, 

растениям; ребѐнок обнаруживает 

поисковую и познавательную 

активность по отношению к 

предметному окружению; 

• ребѐнок узнает и называет 

объекты живой природы ближайшего 

окружения, выделяет их характерные 

особенности, положительно 

реагирует на них; 

• ребѐнок эмоционально 

реагирует на музыку, пение, игры-

забавы, прислушивается  

к звучанию разных музыкальных 

инструментов; 

• ребѐнок ориентируется в 

знакомой обстановке, активно 

Росто-весовые характеристики. Средний вес при рождении у мальчиков – 3,5 кг, у девочек – 3,3 кг. 

К пяти-шести месяцам вес удваивается, а к году утраивается. Средняя длина тела при рождении у мальчиков – 

50,4 см, у девочек – 49,5 см, к году малыши подрастают на 20-25 см. 

Функциональное созревание. Первый вдох определяет запуск комплекса витальных рефлексов, 

обеспечивающих функции дыхания, питания, терморегуляции, большое значение начинает играть 

ориентировочный рефлекс. Суточные циклы активности включают в себя сон - от 12 до 17 часов в сутки. 

Первой стадии медленного сна (дремоты) у детей в этом возрасте нет – дремать, как взрослые они не могут. С 

трех-четырех месяцев отмечается чередование фаз сна, наблюдается цикличность, похожая на цикличность сна 

взрослого человека. Дневная активность младенцев представлена фазными проявлениями: сонливости (0,5-3 

часа); бдительного бездействия (2-3 часа); бдительной активности (1-3 часа); плача как аффективного ответа 

(1-3 часа). Соотношение разных состояний активности индивидуально и является одним из показателей 

темперамента ребенка. По мере развития меняется пропорция быстрый/медленный сон в сторону увеличения 

медленного сна. К семи месяцам формируется ночной сон. Отсутствие ритмичности в активности младенца 

является показателем незрелости или нарушений развития. 

В этом периоде интенсивно начинают формироваться органы чувств. К шести месяцам слух, а к 

двенадцати месяцам зрение достигают физиологической зрелости. 

Развитие моторики. Относительная беспомощность и неподвижность новорожденного быстро 

сменяется четкой последовательностью формирования моторных навыков. Для 90% младенцев выделяются 

следующие нормы: приподнимает голову на 90° лежа на животе (3,2 мес.); переворачивается (4,7 мес.); сидит с 

поддержкой (4,2 мес.); сидит без поддержки (10 мес.); ползает (9 мес.); ходит с поддержкой (12,7 мес.). Навыки, 

затрагивающие голову, шею и верхние конечности, появляются раньше, чем те, в которых задействована 

нижняя половина туловища. Первоначально появляются движения, требующие участия туловища и плеч, 

затем те, для выполнения которых необходимы кисти и пальцы. В тонкой моторике принципиальными 

навыками в младенчестве являются: произвольное достижение объекта и манипуляторные навыки. В три 

месяца дети одинаково успешно достают и хватают как предметы, которые они могут видеть, так и объекты, 

которые они слышат в темноте (визуальный или аудиальный контроль). 

Психические функции. Психические функции не дифференцированы, складываются предпосылки 

развития восприятия. Уже новорожденные хорошо дифференцируют зрительные формы и предпочитают 

смотреть на когнитивно сложные объекты. Из зрительных стимулов новорожденные предпочитают лицо, из 

акустических - человеческий голос, в один-два месяца могут следить за движущимися объектами. Младенцы 

предпочитают смотреть на высококонтрастные паттерны, со множеством резких границ между светлыми и 

темными областями, и на умеренно сложные образы, которые имеют криволинейные детали. Так же как 

младенцы делят световой спектр на основные цвета, они делят звуки речи на категории, соответствующие 

основным звуковым единицам языка. Интенсивно развивается пассивная речь, младенцы учатся узнавать 

слова, которые часто слышат. В четыре с половиной месяца ребенок уже реагирует на собственное имя, 

причем не путает его с другими именами, где ударение падает на тот же слог. Рецепторы в коже 

чувствительны к прикосновению, температуре и боли. Новорожденные с большей вероятностью 

обнаруживают разнообразные рефлексы, если к ним прикасаются в соответствующих областях. Осязание 

используется, чтобы исследовать объекты сначала губами и ртом, а позже руками. Прикосновение - первичное 

средство, с помощью которого младенцы получают знания об окружении, осязание является основой раннего 

когнитивного развития. Для развития восприятия принципиально важна кинестетическая информация 

(использование информации о движении объектов). Константность размера появляется в возрасте от трех до 

пяти месяцев, когда развивается хорошее бинокулярное зрение. К трем месяцам формируется восприятие 

глубины и интермодальность восприятия. К году формируются способность проводить перцептивное 

различение множеств; элементарные представления о константности объектов. Дети эмоционально отзывчивы 

на интонацию и музыку разного характера. В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые 

звуки («гы, кхы»), в четыре-пять месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития речевого 

дыхания. Потом начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются первые слова. 
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1.2.2. Планируемые результаты в раннем возрасте 

 

Планируемые результаты 

 
Характеристики особенностей развития 

Ранний возраст (от одного года до трѐх лет) 

 

• у ребенка развита крупная 

моторика, он активно использует 

освоенные ранее движения, начинает 

осваивать бег, прыжки, повторяет за 

взрослым простые имитационные 

упражнения, понимает указания 

взрослого, выполняет движения по 

зрительному и звуковому 

ориентирам; 

• ребѐнок демонстрирует 

элементарные культурно-

гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания (одевание, 

раздевание, самостоятельно ест и 

тому подобное); 

• ребѐнок стремится к 

общению со взрослыми, реагирует на 

их настроение; ребѐнок проявляет 

интерес к сверстникам; наблюдает за 

их действиями и подражает им; 

играет рядом; 

• ребѐнок понимает и 

выполняет простые поручения 

взрослого; ребѐнок стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

Вторая группа детей раннего возраст (второй год жизни) 

Росто-весовые характеристики: 

Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого человека. К двум годам мальчики набирают 

вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 граммов, а в росте 1 см. К 

двум годам длина тела мальчиков достигает 88,3 см, а девочек - 86,1 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной и центральной 

нервной системы. Повышается работоспособность нервных центров. Общее время сна, практически 

полностью подчиненного суточной ритмике, составляет 11-12 часов. 

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется замедлением ростовых 

процессов, снижением скорости увеличения объема головного мозга и формированием нервных связей. 

Начиная с 16-18-ти месяцев уровень развития мускулатуры и нервной системы обеспечивает 

рефлекторную деятельность по контролю выделительной системы. К двум годам у большинства детей ночное 

мочеиспускание прекращается, хотя время от времени оно может повторяться у многих из них и гораздо 

позднее в результате нарушения привычных видов повседневной активности, на фоне болезни, в случаях 

перевозбуждения ребенка или испуга. 

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего психического развития. 

Преимущественно формируется подкорковый уровень организации движения, включающий формирование 

ритма, темпа, тонуса. Все движения формируются на основании ритмической картины, соответственно, 

чрезвычайно важно формировать ритмичность (движения под ритм; режим дня; чередование активности и 

отдыха). Подавляющие большинство детей (90%) может хорошо ходить (в год и два месяца); строить башню 

из двух кубиков (в полтора года); подниматься по ступенькам (в год и десять месяцев); пинать мяч (к двум 

годам). На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, 

длинное туловище, большая голова. Ребенок до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может 

вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 
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• ребѐнок способен 

направлять свои действия на 

достижение простой, самостоятельно 

поставленной цели; знает, с помощью 

каких средств и в какой 

последовательности продвигаться к 

цели; 

• ребѐнок владеет активной 

речью, использует в общении разные 

части речи, простые предложения из 

4-х слов и более, включенные в 

общение; может обращаться с 

вопросами  

и просьбами; 

• ребѐнок проявляет интерес 

к стихам, сказкам, повторяет 

отдельные слова и фразы за 

взрослым; 

• ребѐнок рассматривает 

картинки, показывает и называет 

предметы, изображенные на них; 

• ребѐнок различает и 

называет основные цвета, формы 

предметов, ориентируется  

в основных пространственных и 

временных отношениях; ребѐнок 

осуществляет поисковые  

и обследовательские действия; 

ребѐнок знает основные особенности 

внешнего облика человека, его 

деятельности; свое имя, имена 

близких; демонстрирует 

первоначальные представления  

о населенном пункте, в котором 

живет (город, село и так далее); 

• ребѐнок имеет 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой 

«только за ручку». Постепенно ходьба совершенствуется. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, 

лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети 

делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. Даже в начале второго года дети много лазают: 

взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей 

кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и 

плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом. В полтора года дети 

способны рисовать каракули, а к двум годам могут нарисовать прямую линию. Дети все лучше контролируют 

простые движения, а затем объединяют их во все более сложные и согласованные системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией. Совершенствуется 

зрительное восприятие и становится ведущим. Вместе с тем, дети полутора – двух лет не могут одновременно 

воспринимать объект в целом и отдельные его части. В области восприятия происходит формирование 

перцептивных действий и предметных эталонов. Функция перцептивных действий - ориентировочная, 

обследование перцептивных свойств объекта на основе эталонов. Формирование наглядно-действенного 

мышления как отражения скрытых сущностных связей и отношений объектов происходит на основе развития 

восприятия и в ходе овладения ребенком предметно-орудийными действиями. Первоначально перцептивные 

действия представляют собой развернутые внешние действия. По мере овладения речью восприятие начинает 

приобретать черты произвольности. Слово начинает регулировать восприятие ребенка. По мере взросления и 

накопления опыта дети приобретают способность принимать и одновременно перерабатывать все больше 

информации, сопоставляя знание о части и целом. Появляются зачатки экспериментирования. Физический 

опыт становится основой обобщений. Последовательность овладения обобщениями: на основании цвета (от 

года до года и семи месяцев); на основании формы (от полутора до двух лет); функциональные обобщения (от 

двух до трех лет). 

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре стадии: 

целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, объективной регуляции. Особенности 

предметной деятельности: педантизм, рука подстраивается под предмет, функциональная сторона действия 

опережает операциональную (знание действия опережает его реализацию). Логика развития действия: 

неспецифичные действия - функциональные действия - выделение способа действия - перенос действия (с 

одного предмета на другой, из одной ситуации в другую). Предметно-орудийные действия формируются 

только в сотрудничестве со взрослым. Функции взрослого в формировании предметных действий: показ, 

совместные действия, поощрение активных проб ребенка, словесные указания. Предметная деятельность 

становится основой развития наглядно-образного мышления через представления о цели действия и 

ожидаемом результате, выделение соотношений и связей между предметами, условий реализации действий. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно выделить два основных 
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представления об объектах живой и 

неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, 

проявляет положительное отношение 

и интерес к взаимодействию с 

природой, наблюдает за явлениями 

природы, старается не причинять 

вред живым объектам; 

• ребѐнок с удовольствием 

слушает музыку, подпевает, 

выполняет простые танцевальные 

движения; 

• ребѐнок эмоционально 

откликается на красоту природы и 

произведения искусства; 

• ребѐнок осваивает основы 

изобразительной деятельности 

(лепка, рисование)  

и конструирования: может выполнять 

уже довольно сложные постройки 

(гараж, дорогу к нему, забор) и играть 

с ними; рисует дорожки, дождик, 

шарики; лепит палочки, колечки, 

лепешки; 

• ребѐнок активно действует 

с окружающими его предметами, 

знает названия, свойства и 

назначение многих предметов, 

находящихся в его повседневном 

обиходе; 

• ребѐнок в играх 

отображает действия окружающих 

(«готовит обед», «ухаживает за 

больным» и другое), воспроизводит 

не только их последовательность и 

взаимосвязь, но  

этапа. Первый (от года до года и шести-восьми месяцев) - переходный, со следующими особенностями: 

интенсивное развитие понимания, активной речи почти нет; активная речь своеобразна по лексике, семантике, 

фонетике, грамматике, синтаксису. Второй период (от года и восьми месяцев до трех лет) - практическое 

овладение речью. Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются 

значительно быстрее, чем в конце первого года («взрыв наименований»). При этом понимание речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Установлена четкая зависимость между качеством 

языковой стимуляции в домашнем окружении ребенка и развитием его речи. Дети усваивают названия 

предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие 

основу сенсорного воспитания. Самые первые слова обозначают те предметы, с которыми ребенок может 

играть (мяч, машинка и т. п.). Поскольку в окружении каждого ребенка набор предметов, с которыми он может 

так или иначе взаимодействовать, различен, то и первоначальный словарный запас каждого ребенка уникален. 

Научившись употреблять слова применительно к определенной ситуации, дети вскоре начинают использовать 

их в описаниях других ситуаций, не замечая производимой нередко подмены их истинного значения. В 

процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может 

относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным 

приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. 

Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая). Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен 

примерно 20-30 словам. После года и восьми - десяти месяцев происходит скачок, и активно используемый 

словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») 

заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или 

менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, содержательной. В полтора года дети 

узнают о предназначении многих вещей, закрепленном в культуре их социального окружения, и с этих пор 

игра становится все более символической. Образы, которые используют дети в своих играх, похожи на 

реальные предметы. Этапы развития игры в раннем детстве: на первом этапе (один год) игра носит узко-

подражательный характер, представляет собой специфическое манипулирование предметом, сначала строго 

определенным, который показал взрослый, а затем и другими. На втором этапе репертуар предметных 

действий расширяется, и уже не только сам предмет, но и указание взрослого вызывают действия и сложные 

цепочки действий. На третьем этапе (от полутора до трех лет) возникают элементы воображаемой ситуации, 

составляющей отличительную особенность игры: замещение одного предмета другим. 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и 
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и социальные отношения (ласково 

обращается с куклой, делает ей 

замечания), заранее определяет цель 

(«Я буду лечить куклу»). 

 

др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним и пр.). Эти действия 

ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и путем отсроченного подражания. Постепенно, из 

отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: 

заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по 

образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. Дети активно воспроизводят бытовые 

действия, доминирует подражание взрослому. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайцы и другие мягкие игрушки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать; мисочку, чтобы накормить 

мишку). 

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение со взрослым, основными 

характеристиками которого являются: стремление привлечь внимание к своей деятельности; поиск оценки 

своих успехов; обращение за поддержкой в случае неуспеха; отказ от «чистой» ласки, но принятие ее как 

поощрение своих достижений. Принципиально важной является позиция ребенка ориентации на образец 

взрослого, позиция подражания и сотрудничества, признания позитивного авторитета взрослого. 

Формирования эмоциональной привязанности: индивидуализация привязанности; снижение сепарационной 

тревоги. Появляются первые социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: 

сочувствие, сорадование. На втором году жизни у детей при направленной работе взрослого формируются 

навыки взаимодействия со сверстниками: появляется игра рядом; дети могут самостоятельно играть друг с 

другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако несовершенство 

коммуникативных навыков ведет к непониманию и трудностям общения. Ребенок может расплакаться и даже 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого 

гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, 

малыш ее просто бросает. Общение детей в течение дня возникает, как правило, в процессе предметно-игровой 

деятельности и режимных моментах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей 

приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не 

мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться 

на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются 

простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции поведения. В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, красивый». Ребенок овладевает умением самостоятельно 

есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Совершенствуется 

самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. С одной стороны, 

возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в 

группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для 

развития в будущем совместной игровой деятельности. 
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Личность. Появляются представления о себе, в том числе как представителе пола. Разворачиваются 

ярко выраженные процессы идентификации с родителями. Формируются предпосылки самосознания через 

осуществление эффективных предметных действий. 

 

Первая младшая группа (третий год жизни) 

 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек – 14,8 кг. Средняя длина тела у мальчиков до 95,7 

см, у девочек – 97,3 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Совершенствуются формы двигательной активности. 

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. У мальчиков 

опережающее развитие крупной моторики (к трем годам мальчики могут осваивать езду на велосипеде); у 

девочек опережающее развитие мелкой моторики (координированные действия с мелкими предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно- деловое 

общение ребенка со взрослым; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации 

и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
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Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

Размышляя об отсутствующих людях или предметах, дети начинают использовать их образы. Третий год 

жизни знаменуется появлением символического мышления - способности по запечатленным психологическим 

образам-символам предметов воспроизводить их в тот или иной момент. Теперь они могут проделывать 

некоторые операции не с реальными предметами, а с их образами, и эти мысленные операции - свидетельство 

значительно более сложной, чем прежде, работы детского мышления. Переход от конкретно-чувственного 

«мышления» к образному может осуществляться на протяжении двух лет. 

Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост автономии и изменение 

отношений со взрослым, дети становятся самостоятельнее. Начинает формироваться критичность к 

собственным действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Завершается ранний возраст кризисом трех лет, 

который часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.2.3. Планируемые результаты в дошкольном возрасте 
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Планируемые результаты Характеристики особенностей развития 

Дошкольный возраст (от трех до семи лет) 

Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 
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К четырем годам: 

• ребенок демонстрирует положительное отношение к 

разнообразным физическим упражнениям, проявляет избирательный 

интерес к отдельным двигательным действиям (бросание и ловля, 

ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

• ребѐнок проявляет элементы самостоятельности в 

двигательной деятельности, с интересом включается в подвижные 

игры, стремится к выполнению правил и основных ролей в игре, 

выполняет простейшие правила построения и перестроения, 

выполняет ритмические упражнения под музыку; 

• ребѐнок демонстрирует координацию движений при 

выполнении упражнений, сохраняет равновесие при ходьбе, беге, 

прыжках, способен реагировать на сигналы, переключаться с одного 

движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 

• ребѐнок владеет культурно-гигиеническими навыками: 

умывание, одевание и тому подобное, соблюдает требования гигиены, 

имеет первичные представления о факторах, положительно влияющих 

на здоровье; 

• ребѐнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает 

себя, говорит о себе в первом лице; 

• ребѐнок откликается эмоционально на ярко выраженное 

состояние близких и сверстников по показу и побуждению взрослых; 

дружелюбно настроен в отношении других детей; 

• ребѐнок владеет элементарными нормами и правилами 

поведения, связанными с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нельзя»), демонстрирует стремление к положительным 

поступкам; 

• ребѐнок демонстрирует интерес к сверстникам в 

повседневном общении и бытовой деятельности, владеет 

элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 

• ребѐнок проявляет интерес к правилам безопасного 

поведения; осваивает безопасные способы обращения со знакомыми 

предметами ближайшего окружения; 

• ребѐнок охотно включается в совместную деятельность со 

взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в процессе совместной деятельности; 

• ребѐнок произносит правильно в словах все гласные и 

согласные звуки, кроме шипящих и сонорных, согласовывает слова в 

предложении в роде, числе и падеже, повторяет за педагогическим 

работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 предложений, 

пересказывает знакомые литературные произведения, использует 

речевые формы вежливого общения; 

• ребѐнок понимает содержание литературных произведений 

и участвует в их драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у 

девочек – 16 кг. Средний рост у мальчиков к четырем годам достигает 

102 см, а у девочек - 100,6 см. 

Функциональное созревание 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной 

системы определяет возможность формирования осанки, свода стопы, 

базовых двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем 

организма: дыхания, кровообращения терморегуляции, обеспечения 

обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием 

нейронного аппарата проекционной и ассоциативной коры больших 

полушарий. 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит 

непроизвольный, непосредственный характер. Наряду с непроизвольной 

памятью, начинает формироваться и произвольная память. Ребенок 

запоминает эмоционально значимую информацию. На основе 

накопления представлений о предметах окружающего мира у 

ребенка интенсивно развивается 

образное мышление, воображение. Продолжается формирование 

речи, накопление словаря, развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Отмечается двусторонняя связь 

восприятия и внимания – внимание регулируется восприятием (увидел 

яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 

сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса и во всех 

знакомых ему помещениях образовательной организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений 

ребенка с социальной средой определяется возможностями 

познавательной сферы, наличием образного мышления, наличием 

самосознания и начальными формами произвольного поведения 

(действие по инструкции, действие по образцу). Социальная ситуация 

развития характеризуется выраженным интересом ребенка к системе 

социальных отношений между людьми (мама-дочка, врач-пациент), 

ребенок хочет подражать взрослому, быть «как взрослый». 

Противоречие между стремлением быть «как взрослый» и 

невозможностью непосредственного воплощения данного стремления 
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Средняя группа (пятый год жизни) 
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К пяти годам: 

• ребѐнок проявляет интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения результата, испытывает потребность в 

двигательной активности; 

• ребѐнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, ловкость, развитие крупной и мелкой 

моторики, активно и с интересом выполняет основные движения, 

общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, с 

желанием играет в подвижные игры, ориентируется в пространстве, 

переносит освоенные движения в самостоятельную деятельность; 

• ребѐнок стремится узнать о правилах здорового образа 

жизни, готов элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

• ребѐнок стремится к самостоятельному осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации; 

• ребѐнок выполняет самостоятельно правила общения со 

взрослым, внимателен к его словам и мнению, стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 

много вопросов поискового характера, стремится к одобряемым 

формам поведения, замечает ярко выраженное эмоциональное 

состояние окружающих людей, по примеру педагога проявляет 

сочувствие; 

• ребѐнок без напоминания взрослого здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»; 

• ребѐнок демонстрирует стремление к общению со 

сверстниками, по предложению педагога может договориться с 

детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и 

уважению сверстников; 

• ребѐнок познает правила безопасного поведения и стремится 

их выполнять в повседневной жизни; 

• ребѐнок самостоятелен в самообслуживании; 

• ребѐнок проявляет познавательный интерес к труду 

взрослых, профессиям, технике; отражает эти представления в играх; 

• ребѐнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, 

охотно включается в совместный труд со взрослыми или 

сверстниками; 

• ребѐнок инициативен в разговоре, использует разные типы 

реплик и простые формы объяснительной речи, речевые контакты 

становятся более длительными и активными; 

• ребѐнок большинство звуков произносит правильно, 

пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности; 

• ребѐнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с 

небольшой помощью взрослого составляет описательные рассказы и 

загадки; 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 

кг в пять лет, у мальчиков – от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. 

Средняя длина тела у девочек изменяется от 100 см в четыре года до 

109 см в пять лет, у мальчиков – от 102 см в четыре года до 110 см в 

пять лет. 

Функциональное созревание 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием 

нейронного аппарата ассоциативной коры больших полушарий. 

Возрастание специализации корковых зон и межполушарных связей. 

Правое полушарие является ведущим. 

Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции 

тела. Слабо, но проявляются различия в строении тела мальчиков и 

девочек. 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в 

данном возрасте является память. В четыре-пять лет интенсивно 

формируется произвольная память, но эффективность непроизвольного 

запоминания выше, чем произвольного. Начинает формироваться 

опосредованная память, но непосредственное запоминание 

преобладает. Возрастает объем памяти, дети запоминают до 7-8 

названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более 

развитым. Интеллектуализация процессов восприятия – разложение 

предметов и образов на сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется 

системой сенсорных эталонов и способами обследования. Наряду с 

действиями идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно 

формируются перцептивные действия наглядного моделирования (в 

основном, через продуктивные виды деятельности). Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной 

характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является 

эгоцентризм. Наряду с интенсивным развитием образного мышления и 

расширением кругозора, начинает формироваться наглядно- 

схематическое мышление. Интенсивно формируется воображение. 

Формируются такие его особенности, как беглость, гибкость. С 

четырех лет внимание становится произвольным, увеличивается 

устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни 

улучшается произношение звуков и дикция, расширяется словарь, 

связная и диалогическая речь. Речь становится предметом активности 

детей. Для детей данного возраста характерно словотворчество. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти лет 

формируются основы познавательной активности и любознательности. 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок 
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Старшая группа (шестой год жизни) 
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          К шести годам: 

• ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в 

двигательной активности, проявляет интерес к новым и знакомым 

физическим упражнениям, пешим прогулкам, показывает 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет 

представления о некоторых видах спорта, туризме, как форме 

активного отдыха; 

• ребѐнок проявляет осознанность во время занятий 

физической культурой, демонстрирует выносливость, быстроту, силу, 

гибкость, ловкость, координацию, выполняет упражнения в заданном 

ритме и темпе, способен проявить творчество при составлении 

несложных комбинаций из знакомых упражнений; 

• ребѐнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, 

способен привлечь внимание других детей и организовать знакомую 

подвижную игру; 

• ребѐнок проявляет духовно-нравственные качества и основы 

патриотизма в процессе ознакомления с видами спорта и 

достижениями российских спортсменов; 

• ребѐнок владеет основными способами укрепления здоровья 

(закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены, 

безопасное поведение и другие); мотивирован на сбережение и 

укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 

• ребѐнок настроен положительно по отношению к 

окружающим, охотно вступает в общение со взрослыми и 

сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым 

людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на 

общепринятые нормы и правила культуры поведения, проявляет в 

поведении уважение и привязанность к родителям (законным 

представителям), демонстрирует уважение к педагогам, интересуется 

жизнью семьи и ДОО; 

• ребѐнок способен различать разные эмоциональные 

состояния взрослых и сверстников, учитывает их в своем поведении, 

откликается на просьбу помочь, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления; 

• ребѐнок проявляет активность в стремлении к познанию 

разных видов труда и профессий, бережно относится к предметному 

миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в труде 

взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании, 

участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного 

труда; 

• ребѐнок владеет представлениями о безопасном поведении, 

соблюдает правила безопасного поведения в разных видах 

деятельности, демонстрирует умения правильно и безопасно 

пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и 

приборами, безопасного общения с незнакомыми животными, владеет 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 

21,9 кг в шесть лет, у девочек – от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в 

шесть лет. Средняя длина тела у мальчиков от 110,4 см в пять лет до 

115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять лет до 115,7 см в 

шесть лет. 

Функциональное созревание 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, 

зрительно-моторной координации позволяет ребенку значительно 

расширить доступный набор двигательных стереотипов. 

Психические функции. В период от пяти до шести лет детям 

доступно опосредованное запоминание. Эффективность запоминания с 

помощью внешних средств (картинок, пиктограмм) может возрастать в 

2 раза. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в 

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Эгоцентризм детского мышления сохраняется. Основой развития 

мыслительных способностей в данном возрасте является наглядно-

схематическое мышление, начинают развиваться основы логического 

мышления. Формируются обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Интенсивно формируется творческое 

воображение. Наряду с образной креативностью, интенсивно 

развивается и вербальная креативность по параметрам беглости, 

гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Развитие 

речи идет в направлении развития словаря, грамматической стороны 

речи, связной речи, ребенку доступен фонематический анализ слова, 

что является основой для освоения навыков чтения. Проявляется 

любознательность ребенка, расширяется круг познавательных 

интересов. Складывается первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни 

отмечается существенное расширение регулятивных способностей 

поведения, за счет усложнения системы взаимоотношений со 

взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра имеет 

сложную структуру. В игре могут принимать участие несколько детей 

(до 5-6 человек). Дети шестого года жизни могут планировать и 

распределять роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. 

Нарушение логики игры не принимается и обосновывается. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, а также нарушением правил. 

Сюжеты игр становятся более разнообразными, содержание игр 

определяется логикой игры и системой правил. 
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1.2.4. Планируемые результаты на этапе завершения освоения программы 

Планируемые результаты Характеристики особенностей развития 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 



 

24 
 

К концу дошкольного возраста: 

• у ребенка сформированы основные физические и нравственно-

волевые качества; 

• ребѐнок владеет основными движениями и элементами спортивных 

игр, может контролировать свои движение и управлять ими; 

• ребѐнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни 

и личной гигиены; 

• ребѐнок результативно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные), участвует в 

туристских пеших прогулках, осваивает простейшие туристские навыки, 

ориентируется на местности; 

• ребѐнок проявляет элементы творчества в двигательной 

деятельности; ребѐнок проявляет нравственно-волевые качества, 

самоконтроль и может осуществлять анализ своей двигательной 

деятельности; 

• ребѐнок проявляет духовно-нравственные качества и основы 

патриотизма в ходе занятий физической культурой и ознакомлением с 

достижениями российского спорта; 

• ребѐнок имеет начальные представления о правилах безопасного 

поведения в двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, 

как поддержать, укрепить и сохранить его; 

• ребѐнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо 

относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать 

помощь и поддержку другим людям; 

• ребѐнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила 

поведения в различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками; 

• ребѐнок владеет средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и 

чувства других; договариваться и дружить со сверстниками; старается 

разрешать возникающие конфликты конструктивными способами; 

• ребѐнок способен понимать свои переживания и причины их 

возникновения, регулировать свое поведение и осуществлять выбор 

социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои 

ценностные ориентации; ребѐнок стремится сохранять позитивную 

самооценку; 

• ребѐнок проявляет положительное отношение к миру, разным 

видам труда, другим людям и самому себе; 

• у ребѐнка выражено стремление заниматься социально значимой 

деятельностью; 

• ребѐнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять 

эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие); 

• ребѐнок способен к осуществлению социальной навигации как 

ориентации в социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и 

цифровом взаимодействии; 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, 

девочек – 24,7 кг. Средняя длина тела у мальчиков к семи годам 

достигает 123,9, у девочек – 123,6 см. 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное 

увеличение скорости роста тела ребенка в длину 

(«полуростовой скачок роста»), причем конечности в это время 

растут быстрее, чем туловище. Изменяются кости, 

формирующие облик лица. 

Функциональное созревание 

Уровень развития костной и мышечной систем, 

наработка двигательных стереотипов отвечают требованиям 

длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей этого 

возраста хорошо приспособлены к длительным, но не слишком 

высоким по точности и мощности нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы 

ребенка (полуростовой скачок) отражает существенные 

изменения в центральной нервной системе. К шести-семи годам 

продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, 

при этом длительность цикла сна возрастает до 60-70 минут, по 

сравнению с 45-50 минутам у детей годовалого возраста, 

приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей старшего 

возраста и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости 

становится формирование тонкой биомеханики работы кисти 

ребенка. К этому возрасту начинает формироваться способность 

к сложным пространственным программам движения, в том 

числе к такой важнейшей функции как письму – отдельные 

элементы письма объединяются в буквы и слова. 

К пяти-шести годам в значительной степени развивается 

глазомер. Дети называют более мелкие детали, присутствующие 

в изображении предметов, могут дать оценку предметов в 

отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше 

сбалансированными. К этому возрасту значительно развиваются 

такие свойства нервной системы, как сила, подвижность, 

уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных 

процессов характеризуются неустойчивостью, высокой 

истощаемостью нервных центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую 

значимость приобретает процесс формирования «взрослых» 

механизмов восприятия. Формируется способность 

дифференцировать слабо различающиеся по физическим 

характеристикам и редко появляющиеся сенсорные стимулы. 

Качественные перестройки нейрофизиологических механизмов 
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1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 
      Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребѐнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребѐнка, составлять на основе полученных 

данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности 

педагога, начальным и завершающим этапом проектирования образовательного процесса в 

дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности еѐ проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей
1
, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической 

диагностики. Вопрос о еѐ проведении для получения информации о динамике возрастного 

развития ребѐнка и успешности освоения им Программы, формах организации и методах 

решается непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры 

дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей
2
; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся
3
. 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических действий 

и осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных 

особенностях развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются рекомендации 

для воспитателей и родителей (законных представителей) по организации образовательной 

деятельности, планированию индивидуальной образовательной деятельности. Педагогическая 

диагностика проводится в начале и в конце учебного года. Сравнение результатов стартовой и 

финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 

аппликации, построек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости используются специальные методики диагностики физического, 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя 

педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных 

условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного 

возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. 

                                                 
1 Пункт 3.2.3 ФГОС ДО. 
2 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
3 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
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Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах 

дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог может установить 

соответствие общих планируемых результатов с результатами достижений ребенка в каждой 

образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления 

указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения 

действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. 

Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и 

взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта 

развития ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели возрастного 

развития ребенка, критерии их оценки. Фиксация данных наблюдения позволят педагогу 

отследить, выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном 

возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, 

которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 

построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую 

среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно 

и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

 Педагогическая диагностика проводится в периодичностью: 

• в группах дошкольного возраста (проводится в начале и в конце учебного года), 

• в группах раннего возраста (проводится в начале и в конце учебного года). 

• в группах младенческого возраста (проводится в начале и в конце учебного года) 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах 

освоения программы используются следующие диагностические пособия: 

 Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 

2 до 3 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС». 

 Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 

3 до 4 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС». 

 Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 

лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС». 

 Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в старшей группе 

(с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с 

ФГОС» 

 Н.В.Верещагина:«Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе 

группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с 

ФГОС». 

        Основной целью системы мониторинга является оценка успешности 
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решения образовательных задач, а также своевременная корректировка и 

оптимизация форм и методов образовательной работы в зависимости от 

динамики достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО. 

 

1.4. Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 

1.4.4. Пояснительная записка 

«Сӛенеч» – «Радость познания» - региональная образовательная программа 

дошкольного образования (далее - Программа) разработана в  соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012, Законом РТ от 22 июля 

2013 года № 68-ЗРТ «Об образовании» (ред. от 06.07.2016), законом РТ «О государственных 

языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан» № 1560-ХII от 

08.07.1992 (ред. от 12.06.2014) и Федеральным государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования, утверждѐнным Приказом Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013 

(далее  -  ФГОС  ДО). 

 В   Программе отражается содержание образования русскоязычных детей от 2 до 7 лет,  

формируемое участниками  образовательных отношений, с учетом  историко-географических, 

климатических, краеведческих, национальных, этнокультурных особенностей и традиций 

региона. Ее реализация  обеспечивает права детей на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.    

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  
Целевой раздел Программы определяет цели, задачи, принципы и планируемые 

результаты ее освоения.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения, а также особенности организации образовательной деятельности. 

Целью Программы выступает проектирование социальных ситуаций развития 

русскоязычного ребенка с использованием средств национальной культуры, обеспечивающих 

успешную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение на 

языке татарского народа, взаимоотношение с представителями других национальностей, 

народную игру, познание родного края и другие формы активности.  

Задачи: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего 

образования в области казаневедения (краеведения); 

- создание благоприятных условий для освоения татарского языка и сохранения государственных 

языков Республики Татарстан, развития межэтнической культуры, коммуникативных 

способностей каждого воспитанника как субъекта взаимоотношений с представителями других 

национальностей; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей татарского и русского народов; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей, с учетом этнокультурных особенностей региона; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах семейного воспитания, в оценке качества 

образовательных процессов Организации. 

 Программа обеспечивает осуществление образовательной деятельности в двух основных 

организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и детей, 

самостоятельную деятельность детей; предусматривает внедрение адекватной возрастным 

возможностям учебной модели при осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 

лет на этапе завершения дошкольного образования. 

 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, содержания 

образовательных  областей  
 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

общение ребенка со взрослыми и сверстниками, с представителями другой 

национальности, приобретающее на каждом возрастном этапе более 

совершенные формы. Успешность общения проявляется во 

взаимопонимании и бесконфликтном взаимодействии. Общение на языке 

татарского народа и разнообразные виды детской деятельности в широком 

культурном контексте выступают как главное условие присвоения 

ребенком национальных традиций, формирования начал 

гражданственности, любви к своей семье, родному краю, Родине, как 

основе формирования его самосознания.  

 

«Познавательное 

развитие» 

главным является развитие познавательного интереса и любознательности 

в области ознакомления с историей, культурой, архитектурой, природой 

родного края. Интеграция национальных ценностей и системы образования 

- процесс постоянного совершенствования содержания дошкольного 

образования, его целей, ценностей, смысловых установок. Введение 

элементов национальной культуры в содержание познавательно-

исследовательской деятельности ребенка способствует формированию 

личности с высоким уровнем национального самосознания и духовной 

культуры. При этом интеграция рассматривается не как самоцель, а 

потребность перехода системы регионального образования в новое 

состояние. 

«Речевое 

развитие» 

главным выступает развитие устойчивого интереса  русскоязычных детей к 

освоению татарского языка, желание общаться, используя его для 

выражения своих мыслей и чувств. Общение на татарском языке выступает 

как условие, благодаря которому реализуется совместная деятельность 

взрослого и ребѐнка. «Тот, кто общается на двух языках с детства, 

оказывается более успешным в жизни, легче приспосабливается к 

изменениям в обществе, становится конкурентоспособным, готовым к 

изучению других языков и культур» (Р.Н. Минниханов).  

Заложить основы правильного звуко- и словопроизношения, 

интонационной выразительности речи, определенного  запаса лексических 

единиц, элементарного диалога и монолога помогут информационно-

коммуникационные технологии, аудио-видео записи, учебно-методический 

комплект, детская художественная литература, разные виды детской 

деятельности и активности. Именно разнообразие специфически детских 

видов деятельности и общение обогащают и совершенствуют речь. 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

рассматривается в единстве формирования эстетического отношения к 

миру и художественного развития ребенка средствами культуры, в том 

числе национальной. Включение средств культуры в систему дошкольного 

образования осуществляется посредством педагогического потенциала 

элементов национальной культуры – фольклора, литературы, музыки, 

живописи, декоративно-прикладного искусства, театра, народных  игр, 

песен, танцев и т.д. 
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«Физическое 

развитие» 

заложено начало формирования здорового образа жизни. Все самое ценное, 

что веками сформировано мудростью и культурой  татарского народа, 

является  частью системы дошкольного  образования. 

 

 

 Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и реализуется в различных видах деятельности, таких как: 

- игровая (народная подвижная игра, хороводная игра и др.); 

- коммуникативная (общение на татарском или русском языках, взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание культурных богатств, природы 

родного края в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы татарских писателей и поэтов, народного фольклора; 

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

- конструирование из разного материала; 

- изобразительная, включая татарское декоративно-прикладное искусство (рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений татарских 

композиторов, пение татарских песен, исполнение татарских танцев, игра на народных 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (формы активности с учетом традиций региона). 

 

 1.4.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

  
Реализация содержания всех образовательных областей основывается на следующих 

принципах: 

- поддержка разнообразия детства рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и обогащает образовательный процесс. Образовательная 

деятельность выстроена с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения; 

- сохранение уникальности и самоценности детства обеспечивает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития; 
- позитивная социализация осваивается ребенком культурными нормами , средствами и 

способами деятельности, культурных образцов поведения и общения, в том числе с 

представителями других национальностей, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходит в процессе взаимодействия со взрослыми и другими детьми, что создает 

предпосылки к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей опирается на базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, независимо от его 

возрастных, половых, национальных, этнических особенностей, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений опирается на партнерские 

отношения взрослого и ребенка, диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений,  возможность высказывать детям свое 
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отношение, мнение, взгляды, занимать позицию, принимать решения, брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями;  

- сотрудничество ДОУ с семьей реализует открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной деятельности. 

Предусматриваются разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах. Сотрудники ДОУ знают об условиях 

жизни ребенка в семье, понимают проблемы, уважают ценности и традиции семей 

воспитанников.  

- сетевое взаимодействие с ДОУ устанавлены партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям, истории зарождения и развития родного города (села), к 

природе родного края, содействовать проведению совместных познавательно-

исследовательских проектов, акций, экскурсий, национальных праздников, посещению 

кукольного театра, театра юного зрителя, концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей; 

- индивидуализация образования опирается на построение образовательной деятельности, 

открывающей возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка, учет его интересов, 

мотивов, способностей, характерных для данного ребенка специфики и скорости 

развития. (Индивидуальные различия в  раннем языковом образовании у детей одного и 

того же возраста могут быть настолько велики, что необходим учет индивидуальных 

особенностей речевого развития каждого ребенка. Переход на следующий этап речевого 

развития означает не завершение его предыдущих, а их дальнейшую интенсификацию и 

усложнение). При этом сам ребенок становится активным участником в выборе 

содержания образования, форм активности; 

- возрастная адекватность образования подобрана педагогом содержания дошкольного 

образования, учитывая региональную специфику, и методов его реализации в 

соответствии с возрастными особенностями детей; 

- развивающее вариативное образование основана на том , что ребенку предлагается 

содержание дошкольного образования через разные виды детской деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей, интересов, мотивов и способностей.  
- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей развивает у детей 

основы диалектического понимания социальной действительности региона, возможность 

рассматривать этнокультурную направленность в разных образовательных областях (социально-

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

и его реализацию в разных видах детской деятельности и активности;  

- культуросообразность и регионализм обеспечено  становление различных сфер самосознания 

ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, познания 

историко-географических, краеведческих, этнических особенностей, социальной 

действительности региона; 

- «диалог культур» ориентирован на понимание детьми взаимопроникновения и дополнения 

культур татарского и русского народов, уважительное отношение к их культурным ценностям. 

 

1.4.3. Планируемые результаты 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

Степень реального развития этих возрастных характеристик и способности ребенка их 

проявлять могут существенно варьировать в силу различий в жизненных условиях и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
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По итогам освоения Программы  

К трем годам ребенок 

 провляет интерес к взрослому, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию с ним; 

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

 в сюжетно-отобразительной игре не принимает на себя роль, но может копировать ее 

действия, движения, слова; 

 интересуется окружающими предметами, проявляет исследовательскую активность, 

действует с ними в соотвествии с их социальным  назначением; 

 наблюдает, задает вопросы «кто это?», «что это?», «что делает?» и ждет на них ответа; 

 интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы родного края, имеет 

представление о сезонных изменениях в природе; 

 понимает речь взрослого, следует его указаниям, выполняет просьбу; 

 овладевает родным языком, пользуясь основными грамматическими категориями и 

словарем разговорной речи; 

 проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых татарских (русских) 

народных сказок, коротких стихов путем включения в рассказ взрослого отдельных 

слов, действий; 

 возникают простейшие изображения;  

 овладевает приемами раскатывания, обрывания, соединения частей, используя глину, 

пластин; 

 эмоционально реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает 

произведения татарских композиторов; 

 охотно выполняет движения имитационного характера, учавствует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

 знает назначение предметов личной гигиены  (носового платка, расчески, зубной щетки 

и пр.) и умеет ими пользоваться. 

 

К четырем годам ребенок 

 владеет первоначальными представлениями о себе, составе членов своей семьи, знает 

адрес совместного проживания, свое имя и фамилию, имена близких родственников, 

уважительно к ним относится; 

  испытывает потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 

информации о природном и социальном мире, событиях в детском саду, родном городе 

(селе); 

  инициативен в общении, участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает 

свои чувства, желания на родном языке; 

  самостоятельно здоровается, прощается, благодарит за угощение в зависимости от 

национальности собеседника; 

 в самодеятельной игре самостоятельно организует предметно-игровую среду, 

отражающую быт татарского и русского народов: подбирает предметы ряженья 

(национальный костюм, ювелирные украшения и др.), использует предметы быта 

(корзина, полотенце, скатерть и др.), посуду (деревянная ложка, самовар и др.), 

предметы-заместители; 

 ориентируется в ближайшем окружении (основных объектах городской или поселковой 

инфраструктуры), имеет представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении; 

 владеет первоначальными представлениями о некоторых атрибутах национальной 

культуры (жилище, предметы быта, национальная кухня, одежда, посуда, национальные 

праздники, музыкальные инструменты, малые формы фольклора); 

  называет свой родной город (село, поселок), улицу, на которой живет; 

 интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы родного края, проявляет 

к ним бережное отношение; 

 имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких животных; 
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 ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила 

поведения на дорогах и улицах города; 

 имеет представление о труде родителей, может назвать несколько профессий; 

 свободно владеет родным языком; 

  инициативен в общении со взрослыми, поддерживает тему разговора, отвечает на 

вопросы; 

 проявляет положительные эмоции при слушании татарских народных сказок, 

литературных произведений татарских писателей и поэтов; 

 проявляет интерес к книгам, иллюстративному материалу, узнает героев  литературных 

произведений, называет их; 

  по собственной инициативе запоминает и воспроизводит небольшие стихи, малые 

фольклорные жанры; 

 проявляет интерес к кукле в национальном татарском костюме; 

 с удовольствием слушает игру на народных музыкальных 

инструментах, эмоционально отзывается на музыкальные 

произведения татарских композиторов, народные песни; 

 включается в этюды-драматизации, обыгрывание потешек, исполнение плясок, участвует 

в праздниках; 

 - отражает полученные впечатления в специально организованной деятельности: 

игровой, изобразительной, музыкальной и др.; 

 - старается соблюдать правила личной гигиены; 

 - старается осваивать и соблюдать правила в татарских народных 

играх. 

 

К пяти годам ребенок 

 владеет представлениями о себе, своей семье (состав, национальность, правила 

взаимоотношений, увлечения, интересы), о необходимости заботливого отношения к 

членам семьи; 

  испытывает потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 

информации о природном и социальном мире, событиях в детском саду, родном городе 

(селе), республике; 

  свободно владеет родным языком, инициативен в общении, поддерживает тему 

разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на 

просьбы, способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками, умеет 

договариваться; 

 владеет элементарной культурой общения, без напоминания взрослого приветливо 

здоровается, прощается в зависимости от национальности собеседника, благодарит за 

оказанную услугу, помощь, угощение, извиняется; 

  дружит  и общается с детьми других национальностей; 

 проявляет интерес к культуре и нравам людей, говорящих на другом языке, 

прислушивается к их разговору, владеет первичной коммуникацией на татарском языке, 

приобретает первоначальные навыки общения; 

 владеет первоначальными представлениями о родном городе (название, главные улицы), 

республике (название, столица); 

  проявляет интерес к информации о родных местах (город, село); 

 проявляет интерес к некоторым элементам национальной культуры (жилище, предметы 

быта, национальная кухня, одежда, посуда,  национальные праздники, музыкальные 

инструменты, малые формы фольклора); 

 интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы 

родного края, имеет некоторые представления об их взаимосвязях, 

сезонных изменениях; 

  ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает места остановок, их 

названия, понимает смысл общепринятых символических обозначений; 

 имеет представления о метрополитене, об отличительных особенностях станции 

«ПлощадьТукая»  в городе Казани; 
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  имеет представление о профессиональной деятельности взрослых, 

может назвать несколько профессий; 

  осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не идет на 

контакт с незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость поведения животных и 

др.); 

 понимает обращенную речь в виде отдельного предложения (в рамках предусмотренного 

УМК «Татарча сӛйләшәбез» - «Учимся говорить по-татарски» образовательного 

материала); 

 проявляет устойчивый интерес к обучению татарскому языку; 

  безошибочно выбирает предмет, картинку, описанную на татарском языке; 

  владеет лексическим объемом, предусмотренным УМК «Татарча сӛйләшәбез», не менее 

62 слов; 

 включается в диалог, понимает речь собеседника, высказывается простыми 

предложениями на татарском языке; 

 владеет формами вежливости, принятыми для выражения благодарности, используя 

соотвествующие слова татарского языка; 

 проявляет сопереживание, сочувствие по отношению к героям татарских народных 

сказок, ориентируется на них в оценке своего поведения и  поведения сверстников; 

  отличает татарский национальный костюм от костюмов других народов; 

  имеет представление о цветочно-растительных мотивах татарского орнамента, владеет 

элементарной техникой рисования декоративной росписи, использует элементы 

национального орнамента в самостоятельной творческой деятельности; 

 с удовольствием слушает игру на народных музыкальных инструментах,  эмоционально 

отзывается на музыкальные произведения татарских композиторов, народные песни; 

  с удовольствием участвует в татарских народных праздниках, исполняет татарские 

песни, танцы; 

  по собственной инициативе и по инициативе взрослого использует полученную 

информацию в разных видах деятельности (игровой, коммуникативной,  познавательно-

исследовательской) а также в разных видах активности (восприятие художественной 

литературы и фольклора, музыкальная, изобразительная, конструирование и др.): 

 соблюдает правила личной гигиены; 

 имеет начальные представления о ценностях здорового образа 

жизни; 

 соблюдает правила в татарских народных играх. 

 

К шести годам ребенок 

 адекватно идентифицирует себя с представителями своей семьи, пола, национальности, 

имеет представление о социальных функциях членов семьи, близких и дальних 

родственниках, их родственных связях; 

  проявляет интерес к семейным делам, стремится к совместному обсуждению 

предстоящих дел; 

  испытывает потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 

информации о природном и социальном мире, событиях в родном городе (селе), 

республике, регионах страны; 

 свободно владеет родным языком, использует речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, свободно участвует 

в диалоге со сверстниками и взрослыми, способен договариваться; 

  проявляет интерес и уважение к культуре, традициям, обычаям и нравам людей, 

говорящих на татарском языке, испытывает потребность в общении со взрослыми и 

детьми при ограниченном владении татарским языком; 

 приобрел первоначальные навыки общения с представителями татарской 

национальности, в диалоге с ними выражает свои чувства и намерения с помощью 

речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости; 
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 интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы родного края, имеет 

некоторые представления об их взаимосвязях, сезонных изменениях, проявляет 

бережное отношение к окружающей природе; 

  имеет навыки рационального природопользования (не рвать лекарственные травы с 

корнями, содержать в чистоте водохранилища и т.д.); 

  имеет представление о городе Казани как столице республики,  столице  всех татар 

мира; 

  узнает и называет символику республики, ее столицы; 

 имеет представление о станциях метрополитена города Казани, об их отличительных 

особенностях, происхождении названий; 

 имеет первоначальные представления о культурных достояниях, основных исторических 

событиях, достопримечательностях, интересуется происхождением названий улиц  

родного города (села); 

  проявляет любознательность к атрибутам национальной культуры (жилище, предметы 

быта, национальная кухня, одежда, посуда, национальные праздники, музыкальные 

инструменты, малые формы фольклора), задает вопросы; 

 проявляет интерес, симпатию и уважение по отношению к культуре представителей 

других национальностей, стремится к общению с ними; 

 с интересом слушает о жизни и творчестве выдающихся деятелей литературы и 

искусства, может их назвать; 

  имеет представление о профессиональной деятельности работников сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности, может назвать несколько профессий; 

  ориентируется в транспортных средствах своей местности и их маршрутах, понимает 

смысл общепринятых символических обозначений, соблюдает правила безопасности на 

улице и в общественном транспорте; 

  понимает обращенную речь в виде короткого текста (в рамках предусмотренного УМК 

«Татарча сӛйләшәбез» - «Учимся говорить по-татарски»  образовательного материала); 

 выбирает сюжетную картинку, описанную на татрском языке; 

 владеет лексическим объемом, предусмотренным УМК «Татарча сӛйләшәбез», не менее 

142 слов, правильно их произносит; 

  проявляет устойчивый интерес к обучению татарскому языкау; 

 отвечает на вопросы двух-трехсловными предложениями как эквивалент целого 

высказывания, строит фразы из 2-4 слов на татарском языке; 

  способен вступить в диалог на татарском языке со взрослым и сверстниками; 

 проявляет речевую активность в естественной ситуации общения; 

  стремится к достижению результата, заданного дидактической (лексической) игрой; 

 доступным языком фольклорных произведений умеет рассказывать татарские народные 

сказки, уместно использовать загадки, пословицы, поговорки; 

  проявляет интерес к перспективам своего речевого развития; 

  проявляет интерес к выдающимся произведениям изобразительного искусства 

Республики Татарстан; 

 знает об особенностях русского национального костюма; 

 имеет представление о некоторых архитектурных сооружениях родного города 

(районного центра, поселка, села); 

  определяет элементы татарского национального орнамента, владеет техникой рисования 

декоративной росписи, использует элементы национального орнамента на силуэтах 

одежды, обуви, головных уборов; 

  владеет техникой рельефного изображения, способами обрывной и объемной 

аппликации для украшения предметов быта в национальном колорите; 

 в аппликации, лепке, рисовании  отражает сюжеты по мотивам татарских народных 

сказок; 

  с удовольствием слушает народную музыку, музыкальные произведения татарских 

композиторов, эмоционально на них отзывается; 

  узнает звучание Государственного гимна Республики Татарстан, пытается подпевать; 
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  исполняет татарские песни, танцы, с удовольствием участвует в татарских народных 

праздниках, водит хороводы; 

  по собственной инициативе и по инициативе взрослого использует полученную 

информацию в разных видах деятельности (игровой, коммуникативной,  познавательно-

исследовательской) а также в разных видах активности (восприятие художественной 

литературы и фольклора, музыкальная, изобразительная, конструирование и др.): 

  имеет представление о ценностях здорового образа жизни; 

  имеет начальное представление о своем теле и своих физических 

возможностях; 

  имеет представление о некоторых летних видах спорта, спортивных комплексах, 

построенных к XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 г.; 

  подвижен, владеет основными движениями, старается контролировать свои движения, 

управлять ими; 

  с удовольствием участвует в национальных подвижных играх, 

играх-состязаниях. 

 

К семи годам ребенок 

 интересуется историей и культурой своей семьи; 

  выполняет правила, принятые в семье, поддерживает семейные традиции, с 

удовольствием участвует в семейных торжествах, праздниках, общих обсуждениях 

предстоящих дел, расходов; старается общаться с членами семьи на татарском языке; 

 положительно относится к окружающим, проявляет уважительное отношение к людям 

(независимо от их социального происхождения, расовой принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола и возраста), уважение к чувствам, мнениям, желаниям, взглядам 

других людей, умеет аргументировать несогласие, убеждать и т.д.  Объясняет значение 

позитивного общения, сотрудничества с людьми разных стран и этносов; 

 испытывает потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 

информации о природном и социальном мире, о всемирных событиях, событиях в стране, 

республике, родном городе (районном центре, селе); 

  расширяет круг общения с людьми, владеющими двумя государственными языками, 

поддерживает тему разговора, умеет выслушать, отозваться на предложение, попросить о 

помощи, заявить о своих потребностях и т.д.; 

 проявляет коммуникативные способности: понимает речь, «вживается» в 

коммуникативную ситуацию, учитывая социальную роль собеседника; 

 имеет представления об отдельных элементах культуры народов Поволжья (язык, 

одежда, искусство, обычаи, национальная кухня, игры, игрушки), о национальных и 

этнических различиях между людьми; 

 ярко выражает интерес и уважение по отношению к культуре представителей других 

национальностей, стремится к общению с ними; 

 имеет первоначальные представления о культурных достояниях, основных исторических 

событиях, достопримечательностях, символике крупных городов региона, интересуется 

происхождением их названий; 

 интересуется обитателями государственных заповедников, занесенными в Красную 

книгу РТ, обитателями рек и озер республики, осознает необходимость 

природоохранительной деятельности; 

  имеет представление о России как своей стране; 

  узнает и называет символику государства (флаг, герб, гимн);  

 осознает взаимосвязь культур татарского и русского народов; 

  имеет представления о своем крае как части России, об истории родного города, о 

знаменитых людях, проживающих в нем, основных достопримечательностях, традициях, 

труде людей; 

 проявляет любознательность в вопросах истории Республики Татарстан и основных 

достопримечательностях еѐ столицы; 
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  с интересом слушает о жизни и творчестве деятелей музыкального и театрального 

искусства, выдающихся деятелей науки, может их назвать, с уважением к ним 

относится; 

 с благодарностью и уважением относится к участникам Великой Отечественной войны, 

знает о подвигах героев войны; 

  владеет способами безопасного поведения, принятыми в нравственно-этической, 

национальной, правовой культуре, осознанно их выполняет; 

  понимает обращенную речь (в рамках предусмотренного УМК «Татарча сӛйләшәбез» 

(«Учимся говорить по-татарски») образовательного материала); 

  владеет лексическим объемом, предусмотренным УМК «Татарча сӛйләшәбез», не менее 

167 слов, правильно их произносит; 

 проявляет систему устойчивых интересов к познанию татарского языка; 

 участвует в диалоге, поддерживает тему разговора на татарском языке; 

  рассказывает о себе на татарском языке (как зовут, сколько лет, где живет, какая семья); 

  достигает результата, заданного дидактической (лексической) игрой; 

  ориентируется в ситуации общения и самостоятельно находит речевое решение в новых 

условиях, выбирая для этого соответствующие слова и грамматические средства; 

  в реальной языковой среде достигает коммуникативной цели при ограниченном 

владении татарским языком; 

  мотивирован к дальнейшему, более осознанному изучению татарского языка; 

  проявляет устойчивый интерес к литературному наследию татарского народа, отдает 

предпочтение к его использованию в специфически детских видах деятельности, в 

повседневном общении, на конкурсах: 

 осознает роль человека в развитии национальной культуры, проявляет любознательность 

к элементам культуры как к результатам человеческого труда, предвосхищает свое 

возможное участие в обогащении (преумножении) культурного наследия; 

 проявляет интерес к живописным, скульптурным, музыкальным и др. средствам 

искусства деятелей культуры Республики Татарстан;  

  имеет представление об архитектурных сооружениях родного города (районного центра, 

поселка, села); 

  владеет способами рисования симметричного («древо жизни») и асимметричного букета; 

 применяет технику рельефного изображения для изготовления национального декора, 

технику симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезывания для 

украшения предметов в национальном колорите; 

  с удовольствием слушает вокальную, инструментальную, оркестровую музыку, 

написанную татарскими композиторами; 

  узнает звучание Государственного гимна Российской Федерации, старается подпевать; 

  красиво исполняет татарские песни, танцы, танцы народов Поволжья, с удовольствием 

участвует в татарских народных праздниках; 

  по собственной инициативе и по инициативе взрослого использует полученную 

информацию в разных видах деятельности (игровой, коммуникативной,  познавательно-

исследовательской) а также в разных видах активности (восприятие художественной 

литературы и фольклора, музыкальная, изобразительная, конструирование и др.): 

  имеет представление о здоровом питании, ценностях здорового образа жизни; 

 имеет представление о своем теле и своих физических возможностях; 

  имеет представление о некоторых видах спорта, в том числе о национальном виде 

спорта – «борьба на поясах» (кэряш);  

  с удовольствием участвует в национальных играх-состязаниях, празднике «Сабантуй»; 

 - подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

 

1.4.4. Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика (мониторинг) оценивает эффективность 

педагогических действий и проводится со всей группой детей независимо от пожеланий 

родителей (законных представителей). Еѐ результаты могут использоваться для 
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дальнейшей оптимизации образовательной деятельности или индивидуализации 

образования (построения индивидуальной траектории развития ребенка, 

профессиональной коррекции особенностей его развития). 

Психологическая диагностика (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей) проводится квалифицированными специалистами. 

Участие ребенка в диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты диагностики могут использоваться для психологического 

сопровождения ребенка, проведения квалифицированной коррекции его развития. 

Прежде чем осуществить педагогическую диагностику речевого развития, 

необходимо разобраться, являются ли равноценными понятия «развитие речи» и 

«речевое развитие» ребенка. «Развитие речи» звучит привычнее, но Стандарт 

дошкольного образования, не отрицая значимости «развития речи» как таковой, отдает 

приоритет «речевому развитию». Изучая состояние речевого развития группы, педагог 

фиксирует, насколько каждый из воспитанников использует речь для выражения своих 

мыслей, чувств, желаний, насколько у него развиты коммуникативные способности. 

Правильно организованное обучение позволяет детям успешно овладеть не только 

речью, но и коммуникативными способностями. 

К речевым умениям относятся отличная вербальная память, языковое чутье, т.е. 

правильный отбор языковых средств, логическое построение и изложение высказывания, 

умение ориентироваться на слова собеседника, общая эрудиция.  

В развитие коммуникативных способностей входят прогнозирование и 

программирование процесса общения, «вживание» в коммуникативную ситуацию,  

проявление инициативности, активное общение, учет социальной роли партнера и 

коммуникативная культура. 

Для оценки уровня освоения детьми второго государственного языка возможно 

проведение специально организованного тестирования. В ходе занятий по обучению 

татарскому языку, в повседневной жизни воспитатель по обучению татарскому 

(русскому) языку, в том числе воспитатель группы безо всяких трудностей оценят, какой 

лексический материал в рамках УМК «Татарча сӛйләшәбез» («Учимся говорить по-

татарски») освоен ребенком, а какой - нет. В случае сомнения с помощью игровых 

заданий, служащих критерием освоения программы («Балалар бакчасында рус 

балаларына татар теле ӛйрәтү. Программа. Методик киңәшләр. Диагностика»), он всегда 

сможет уточнить достижения детей в раннем языковом образовании. 
Диагностика уровня усвоения детьми татарского языка проводится по программе 

Зариповой З.М. «Балалар бакчасында рус балаларына татар теле ӛйретү. Обучение 

русскоязычных детей татарскому языку в детском саду‖. Педагогическая диагностика 

(мониторинг) проводится по региональной образовательной программе дошкольного 

образования ―Соенеч- Радость познания‖ Р.К.Шаеховой, 2016г. для соотнесения реальных 

проявлений ребенка с показателями его возможных достижений в проектировании социальных 

ситуаций развития русскоязычного ребенка с использованием средств национальной культуры, 

обеспечивающих успешную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение на языке татарского народа, взаимоотношение с представителями других 

национальностей, народную игру, познание родного края и другие формы активности 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Уртанчылар (уку елы ахырында) һем зурлар (уку елы башында) тӛркеме 

балаларның ―Минем ӛем‖ проекты буенча татар телен үзләштерү 

дәрәңәләрен билгелеү 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Зурлар (уку елы ахырында) һем мәктәпкә әзерлек тӛркеме (уку елы 

башында) тӛркеме балаларның ―Уйный-уйный үсәбез‖ проекты буенча 

татар телен үзләштерү дәрәңәләрен билгелеү 

Подготовитель ная 

группа 

Уку елы ахырында мәктәпкә әзерлек тӛркеме балаларның ―Без инде зурлар - 

мәктәпкә илтә юллар‖ проекты буенча татар телен үзләштерү дәрәңәләрен 

билгелеү 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Задачи и содержание образования по образовательным областям 
В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе 

детей в возрасте от двух  месяцев до восьми лет, а также результаты, которые могут быть 

достигнуты детьми при целенаправленной систематической работе с ними. 

Определение задач и содержания образования базируется на следующих принципах: 

принцип учѐта ведущей деятельности: Программа реализуется в контексте всех 

перечисленных в ФГОС ДО видов детской деятельности, с акцентом на ведущую деятельность 

для каждого возрастного периода – от непосредственного эмоционального общения со 

взрослым до предметной (предметно - манипулятивной) и игровой деятельности; 

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей: Программа 

учитывает возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах дошкольного возраста, 

предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных траекторий развития и 

образования детей с особыми возможностями, способностями, потребностями и интересами; 

принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения и 

развертывания содержания видов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми и 

сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста; 

принцип единства обучения и воспитания: как интеграция двух сторон процесса 

образования, направленная на развитие личности ребенка и обусловленная общим подходом к 

отбору содержания и организации воспитания и обучения через обогащение содержания и форм 

детской деятельности; 

принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах 

дошкольного детства и при переходе на уровень начального общего образования: Программа 

реализует данный принцип при построении содержания обучения и воспитания относительно 

уровня начального школьного образования, а также при построении единого пространства 

развития ребенка образовательной организации и семьи; 

принцип сотрудничества с семьей: реализация Программы предусматривает оказание 

психолого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям (законным 

представителям) детей раннего и дошкольного возраста, построение продуктивного 

взаимодействия с родителями (законными представителями) с целью создания единого/общего 

пространства развития ребенка; 

принцип     здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование педагогических технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному 

благополучию. 

 

Задачи образовательной работы по возрастным группам 

 

2.1.1. Младенческая группа от 2 месяцев до 1 года 

ФОП ДО, 

пп 

Образовательная область QR -код 
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18.1 Социально-коммуникативное развитие 

 
 

19.1 Познавательное развитие         

     

20.1 Речевое развитие 

 
 

21.1 Художественно-эстетическое развитие  

 

22.1 Физическое развитие 

 
 

2.1.2. Группа раннего возраста от 1 года до 2 лет 

18.2 Социально-коммуникативное развитие                  

 

 

 

 

19.2 Познавательное развитие  

 

 

 

20.2 Речевое развитие  

21.2 Художественно-эстетическое развитие  

 

 

 

 

 

22.2 Физическое развитие  

 

 

 

 

 

2.1.3. Первая младшая группа от 2 до 3 лет 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-м.-1-год-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-м.-1-год-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2м.-1-год.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2м.-1-г-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2м.-1-г.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/1-2-года-3.pdf
https://iro23.ru/?page_id=45037
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/1-2-года-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/1-2-года-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/1-2-года-4.pdf
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18.3 Социально-коммуникативное развитие 

 
 

19.3 Познавательное развитие  

 

20.3  

 

Речевое развитие 

 
 

21.3 

 

Художественно-эстетическое развитие  

 

22.3 

 

Физическое развитие 

 
2.1.4. Вторая младшая группа от 3 до 4 лет 

18.4 Социально-коммуникативное развитие                       

 

 

 

 

 

19.4 Познавательное развитие  

20.4 Речевое развитие                        

 

 

 

 

21.4 Художественно-эстетическое развитие                         

 

 

 

 

22.4 Физическое развитие                    

 

 

 

 

2.1.5. Средняя группа от 4 до 5 лет 

18.5 Социально-коммуникативное развитие 

 

19.5 Познавательное развитие 

 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-1.pdf
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20.5 Речевое развитие 

 

21.5 Художественно-эстетическое развитие 

 

22.5 Физическое развитие 

 
2.1.6. Старшая группа от 5 до 6 лет 

18.6 Социально-коммуникативное развитие  

 

 

 

19.6 Познавательное развитие  

 

 

 

20.6 Речевое развитие                   

 

 

 

 

21.6 Художественно-эстетическое развитие  

 

 

 

 

22.6 Физическое развитие                   

 

 

 

 

2.1.7. Подготовительная к школе группа от 6 до 7 лет 

18.7 Социально-коммуникативное развитие 

 

19.7 Познавательное развитие 

 

20.7 Речевое развитие 

 

21.7 Художественно-эстетическое развитие 

 

22.7 Физическое развитие 

 
Решение совокупных задач воспитания 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-6.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-5.pdf
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18.8 Социально-коммуникативное развитие  

19.8 Познавательное развитие  

 

20.8 Речевое развитие  

21.8 Художественно-эстетическое развитие  

22.8 Физическое развитие                   

 

 

 

 

 

 

 

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

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования определены в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное 

значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка 

результативности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к 

конкретной возрастной группе детей. 

Программа построена на реализации технологии деятельностного метода «Ситуация». 

Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, в которых дети 

сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, выявляют причины 

затруднений, выходят на формулировку задач (детских целей), а затем в активной деятельности 

делают свои первые «открытия». Содержание образования проектируется как путь в 

общечеловеческую культуру. При этом педагог становится организатором, помощником, 

консультантом детей и выполняет свою профессиональную миссию — быть проводником в мир 

общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут отличаться по форме организации 

(например, это могут быть сюжетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, экскурсии, 

занятия, праздники и др.), а также по локализации во времени. Несмотря на все отличия, они 

имеют сходную структуру и включают следующие этапы, или «шаги»:  

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою 

«детскую» цель.  

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель организует 

деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и способности детей, 

необходимые им для нового «открытия».  

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного 

сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности. 

Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины с 

помощью системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы не смогли?»).  

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и методы 

(подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового знания и 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-6.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-5.pdf
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способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках.  

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 

интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные виды 

деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых условиях.  

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так 

как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как 

фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели.  

Используемые формы реализации Программы образования в соответствии с видом 

детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

В младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) 
‒ непосредственное эмоциональное общение со взрослым; 

‒ двигательная деятельность (пространственно-предметные перемещения, хватание, 

ползание, ходьба, тактильно-двигательные игры); 

‒ предметно-манипулятивная деятельность (орудийные и соотносящие действия с 

предметами); 

‒ речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и первые слова); 

элементарная музыкальная деятельность (слушание музыки, танцевальные движения на 

основе подражания, музыкальные игры). 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) 
‒ предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, пьет из 

кружки и др.); 

‒ экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.); 

‒ ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; 

‒ двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

простые подвижные игры); 

‒ игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с 

дидактическими игрушками); 

‒ речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 

изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и крупного 

‒ строительного материала; 

‒ самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, 

подметает веником, поливает цветы из лейки и др.); 

‒ музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения). 

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 
‒ игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно- конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

‒ общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно- личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

‒ речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

‒ познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

‒ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

‒ двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 

‒ элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд); 

‒ музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

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

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования педагог 

может использовать следующие методы: 

‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

‒ осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 
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разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, 

обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

‒ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 

игры, соревнования, проектные методы); 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, практические) 

дополнябтся методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация 

действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя 

или детей, чтение); 

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

‒ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в 

процессе организации опытов, наблюдений; 

‒ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 

условиях); 

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

При реализации Программы образования педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

‒ демонстрационные и раздаточные;  

‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

‒ естественные и искусственные; 

‒ реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 

‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); игровой 

(игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.); 

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и др.); 

‒ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

‒ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное 

значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном 

процессе. Педагог учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и 

культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в 

выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и 

создании продуктов деятельности. Выбор педагогом форм, методов, средств реализации 

Программы образования, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

(основные компоненты) 

1 2 3 4 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

осуществляемая в ходе 

режимных процессов 
самостоятельная деятельность детей 

взаимодействие с семьями детей по реализации 

Программы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

(совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей) 

(этапы формирования самостоятельности) 

1 2 3 4 5 

совместная деятельность 

педагога с ребенком, где, 

взаимодействуя с 

ребенком, он выполняет 

функции педагога: обучает 

ребенка чему-то новому 

совместная деятельность 

ребенка с педагогом, при 

которой ребенок и 

педагог – равноправные 

партнеры 

совместная 

деятельность группы 

детей под руководством 

педагога, который на 

правах участника 

деятельности на всех 

этапах ее выполнения (от 

планирования до 

завершения) направляет 

совместную 

деятельность группы 

детей 

совместная деятельность 

детей со сверстниками без 

участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой 

ситуации не является 

участником деятельности, 

но выступает в роли ее 

организатора, ставящего 

задачу группе детей, тем 

самым, актуализируя 

лидерские ресурсы самих 

детей 

самостоятельная, спонтанно 

возникающая, совместная 

деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть 

самостоятельные игры детей 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, игры с правилами, 

музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, 

самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое) 

 

Данное описание образовательной деятельности иллюстрирует развивающую систему обучения Л.В. Занкова и Д. В. Эльконина – В.В. Давыдова: 

возрастающая самостоятельность и компетентность обучающегося и изменение позиции педагога от прямого процесса обучения «делай как я» к 

планированию детской деятельности и переходу к самостоятельной детской деятельности. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

в утренний отрезок времени во второй половине дня 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими элементарная трудовая деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 
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подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и другие) 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей) 

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с 

детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), 

рассматривание картин, иллюстраций 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, 

музыкальные и литературные досуги и другое) 

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и 

норм поведения и другие 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие) 

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых 
опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое 

трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, 

уход за комнатными растениями и другое) 

чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей, лучших образцов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее 

индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей 

слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации 

продуктивная деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое) 

организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого 

оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательная деятельность (подвижные игры, 

гимнастика и другое) 

индивидуальная работа по всем видам деятельности и образовательным областям 

работа с родителями (законными представителями) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

занятие  

 

культурные практики  

 

дело, занимательное и интересное детям, развивающее их организовывать культурные практики педагог может во вторую половину дня  

деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности 

форма организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность 

проводится в виде образовательных ситуаций, тематических 

событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 
игровая практика 

ребенок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива) 
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ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, 

творческих и исследовательских проектов и так далее 

продуктивная 

практика 

ребѐнок – созидающий и волевой субъект 

(инициатива целеполагания) 

в рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учетом интересов, желаний детей, 

их образовательных потребностей, включая детей дошкольного 

возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания 

познавательно-

исследовательская практика 

ребѐнок как субъект исследования (познавательная 

инициатива) 

коммуникативная практика 
ребѐнок – партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива) 

время проведения занятий, их продолжительность, длительность 

перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей 

дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21 чтение художественной 

литературы 

дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной деятельности) 
при организации занятий педагог использует опыт, накопленный 

при проведении образовательной деятельности в рамках 

сформировавшихся подходов 

введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса; 

термин фиксирует форму организации образовательной 

деятельности; содержание и педагогически обоснованную 

методику проведения занятий педагог может выбирать 

самостоятельно 

тематику помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям 

окружающей действительности или предметам, значимые события, неожиданные 

явления, художественная литература и другое 

организация предполагает подгрупповой способ объединения детей 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в игре  

 

на прогулке  
 

занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности 
наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней 
основной вид деятельности, в которой формируется личность ребенка, 

развиваются психические процессы, формируется ориентация в 

отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации 

экспериментирование с объектами неживой природы 

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей 
в совместной игре дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, 

проявляют активность, инициативу и другое 

выполняет различные функции:  

 обучающую;  

 познавательную; 

 развивающую; 

 воспитательную;  

 социокультурную;  

 коммуникативную;  

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом) 

элементарная трудовая деятельность детей на участке ДОО 
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 эмоциогенную;  

 развлекательную;  

 диагностическую;  

 психотерапевтическую; 

 другие 

выступает как: 

 форма организации жизни и деятельности детей;  

 средство разностороннего развития личности ребенка;  

 метод или прием обучения;  

 средство саморазвития;  

 самовоспитания;  

 самообучения;  

 саморегуляции 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальная работа 

проведение спортивных праздников (при необходимости) 

проводится в отведѐнное время, предусмотренное в режиме дня, в соответствии с 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 к еѐ организации 

максимально используются все варианты еѐ применения в дошкольном 

образовании 

 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(форма самостоятельной инициативной деятельности) 

 

Формы 

1. самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование 

2. свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры 

3. игры-импровизации и музыкальные игры 

4. речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками 

5. логические игры, развивающие игры математического содержания 

6. самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование 

7. самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных движений 
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Условия 

1. уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы 

2. организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при 

выборе способов деятельности 

3. расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые ребенок способен и желает решить 

самостоятельно; уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых подходов 

4. поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы 

5. создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, 

поддержку готовности и желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата 

6. поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному результату, 

подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы 

проверить качество своего результата 

7. внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее 

дозированию. Если ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то 

целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребенка, намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае 

8. поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения 

Рекомендуемые способы и приѐмы для поддержки детской инициативы 

1. Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее минимизации: лучше 

дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2. У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные 

варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает 

инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, 

вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3. Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и 

деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, стремления, инициативы в 

познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо 

поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4. Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений организации своей деятельности и формировании у него основ 

целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 
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планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5. Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует 

развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, 

активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6. Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребенка. В пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной инициативной деятельности детей является утро, 

когда ребенок приходит в дошкольное учреждение и вторая половина дня. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов 

деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

 

Возрастные характеристики детской самостоятельной инициативности  

и педагогические действия по поддержке детской инициативы 

3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Ребѐнок активно проявляет потребность в 

общении со взрослым, ребенок стремится через 

разговор с педагогом познать окружающий мир, 

узнать об интересующих его действиях, 

сведениях. 

У ребѐнка наблюдается высокая активность. 

Данная потребность ребенка является ключевым 

условием для развития самостоятельности во всех 

сферах его жизни и деятельности. 

Ребѐнок имеет яркую потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых. 

 

Педагогу важно обращать особое внимание на 

освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать для поддержки самостоятельности в 

познавательной деятельности. 

Педагогу важно обращать внимание на 

педагогические условия, которые развивают 

детскую самостоятельность, инициативу и 

творчество. 

Важно поддержать данное стремление ребенка, 

поощрять познавательную активность детей 

младшего дошкольного возраста, использовать 

педагогические приемы, направленные на 

развитие стремлений ребенка наблюдать, 

сравнивать предметы, обследовать их свойства и 

качества. 

Педагог намеренно насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы. 

Педагог создает ситуации, активизирующие желание 

детей применять свои знания и умения, имеющийся 

опыт для самостоятельного решения задач. 
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Ребенок задает различного рода вопросы. 

Педагогу важно проявлять внимание к детским 

вопросам, поощрять и поддерживать их 

познавательную активность, создавать ситуации, 

побуждающие ребенка самостоятельно искать 

решения возникающих проблем, осуществлять 

деятельностные пробы. 

Всегда необходимо доброжелательно и 

заинтересованно относиться к детским вопросам 

и проблемам, быть готовым стать партнером в 

обсуждении, поддерживать и направлять детскую 

познавательную активность, уделять особое 

внимание доверительному общению с ребенком. 

Педагог регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для детей 

все более сложные задачи, активизируя их усилия, 

развивая произвольные умения и волю, постоянно 

поддерживает желание преодолевать трудности и 

поощряет ребенка за стремление к таким действиям, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений 

возникших затруднений. 

При проектировании режима дня педагог уделяет 

особое внимание организации вариативных 

активностей детей, чтобы ребенок получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: 

в играх, в экспериментах, в рисовании, в 

общении, в творчестве (имитации, танцевальные 

импровизации и тому подобное), в двигательной 

деятельности. 

В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность 

способствует развитию у ребенка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует 

развитию самостоятельности и уверенности в себе 

Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, 

совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 

направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного 

отношения к вещам и игрушкам 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

Направление Содержание деятельности Инструментарий 

1.Диагностико -

аналитическое 

направление  

Получение  и анализ данных о семье 

каждого обучающегося, еѐ запросах 

в отношении охраны здоровья и 

развития ребѐнка;  

Об  уровне психолого-

педагогической компетентности 

родителей (законных 

представителей);  

А  также планирование работы с 

семьей с учѐтом результатов 

проведенного анализа; 

 Согласование  воспитательных 

задач; 

Опросы , социологические 

срезы, индивидуальные 

блокноты, "почтовый ящик", 

педагогические беседы с 

родителями (законными 

представителями); дни (недели) 

открытых дверей, открытые 

просмотры занятий и других 

видов деятельности детей; 

2. 

Просветительск

ое направление  

 

Просвещение  родителей (законных 

представителей) по вопросам 

особенностей 

психофизиологического и 

психического развития детей 

младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов;  

Выбора  эффективных методов 

обучения и воспитания детей 

определенного возраста;  

Ознакомление  с актуальной 

информацией о государственной 

политике в области ДО, включая 

информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста;  

Информирование  об особенностях 

реализуемой в ДОУ 

образовательной программы;  

Условиях  пребывания ребѐнка в 

группе ДОУ;  

Содержании  и методах 

образовательной работы с детьми; 

Групповые  родительские 

собрания, конференции, круглые 

столы, семинары-практикумы, 

тренинги и ролевые игры, 

консультации, педагогические 

гостиные, родительские клубы и 

другое; информационные 

проспекты, стенды, ширмы, 

папки-передвижки для родителей 

;  

Журналы  и газеты, 

издаваемые ДОО для родителей , 

педагогические библиотеки для 

родителей (законных 

представителей); сайты ДОУ и 

социальные группы в сети 

Интернет; медиарепортажи и 

интервью; фотографии, выставки 

детских работ, совместных работ 

родителей (законных 

представителей) и детей. 

Включают также и досуговую 

форму - совместные праздники и 

вечера, семейные спортивные и 

тематические мероприятия, 

тематические досуги, знакомство 

с семейными традициями и 

другое  

3.Консультацио

нное 

направление  

  

 

Консультирование  родителей 

(законных представителей) по 

вопросам их взаимодействия с 

ребѐнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и 

Специально  разработанные 

(подобранные) дидактические 

материалы для организации 

совместной деятельности 

родителей с детьми в семейных 
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обучения детей, в том числе с ООП 

в условиях семьи;  

Особенностей  поведения и 

взаимодействия ребѐнка со 

сверстниками и педагогом;  

Возникающих  проблемных 

ситуациях;  

Способам  воспитания и построения 

продуктивного взаимодействия с 

детьми младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов;  

Способам  организации и участия в 

детских деятельностях, 

образовательном процессе и 

другому. 

условиях в соответствии с 

образовательными задачами, 

реализуемыми в ДОУ. Эти 

материалы должны 

сопровождаться подробными 

инструкциями по их 

использованию и 

рекомендациями по построению 

взаимодействия с ребѐнком 

Использовать  

воспитательный потенциал семьи 

для решения образовательных 

задач, привлекая родителей 

(законных представителей) к 

участию в образовательных 

мероприятиях, направленных на 

решение познавательных и 

воспитательных задач. 

 
Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку 

образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего 

и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов ДОУ совместно с 

семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОУ должно уделяться повышению 

уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения 

ребѐнка. 

Реализация данной темы может быть осуществляется в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности: 

 информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребѐнка (рациональная организация режима дня ребѐнка, правильное 

питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный 

психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребѐнком и другое), о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих 

непоправимый вред здоровью ребѐнка; 

 своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям; 

 информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

 знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОУ; 

 информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 

развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение 

сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и 

общения и другое). 

 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 

способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. 

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОУ 

устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 
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основные цели взаимодействия ДОУ с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

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

атрибутов, ролевое участие).  

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

целью обеспечения обратной связи с семьѐй.  

 Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания.  

 Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические издания.  

 Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке.  

 Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов.  

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

 Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребѐнка.  

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

в семье.  

 Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.  

 Повышение правовой культуры родителей.  

 Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребѐнка.  

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

любимые дела», «Моѐ настроение».  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах:  

-Чему мы научимся (Чему научились),  

-Наши достижения,  

-Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

ДОУ,  

-Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.)  

 «Академия для родителей». Цели:  

-Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,  

-Преодоление сложившихся стереотипов,  

-Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития 

дошкольников,  

-Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребѐнком.  

 Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления развитием ребѐнка и жѐсткой установки на 

результат.  

 Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и 

педагогов.  

 Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная активность ребѐнка, его работоспособность, развитие речи, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления.  

 Открытые мероприятия с детьми для родителей.  
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 Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный 

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

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств.  

 Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей.  

 Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа 

или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).  

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

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

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

 Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», 

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

 Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

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

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

 Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда.  

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

самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.  

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

для познавательно-творческой работы.  

 Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.  

 Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району проживания, городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нѐм.  

 Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.  

 Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи.  

 Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах:  

‒ Чему мы научимся (Чему научились),  

‒ Наши достижения,  

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

‒ Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.)  

 «Академия для родителей».  

Цели:  

‒ Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,  

‒ Преодоление сложившихся стереотипов,  

‒ Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников.  

‒ Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.  

 Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает родителей 

от авторитарного управления развитием ребѐнка и жѐсткой установки на результат.  

 Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребѐнка, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления.  
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 Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

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

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

детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств.  

 Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и 

журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) 

с целью развития речевых способностей и воображения.  

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

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

вежливых слов», «Путешествие в сказку», «Пушкинские чтения», «Г.Тукай– наш великий 

земляк» и т.п.).  

 Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа по 

наглядным материалам .  

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

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

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.  

 Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

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

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

 Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

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

детства» с участием родителей. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, энциклопедии).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.  

 Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

 Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей.  

 Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребѐнка («Как познакомить детей 

с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.).  

 Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

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

информации, альбомы семейного воспитания и др.).  

 Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического развития детей.  

 Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.  

 Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника.  

 Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей.  

 .Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия.  

 Семинары-практикумы для родителей по художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников.  

 Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей.  

 Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей.  
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 Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной 

помощи родителям.  

 Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города.  

 Создание семейных клубов по интересам.  

 Организация совместных посиделок.  

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

придуманных детьми и их родителями).  

 « Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинской сестрой ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.  

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребѐнка.  

 Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях 

жизни ребенка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья.  

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

семье.  

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей.  

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ.  

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.  

 Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

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

развлечений и т.п.  

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга.  

 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учетом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями  

 Подбор и разработка индивидуальных памяток (комплексов упражнений) для укрепления 

свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного 

выполнения дома и в ДОУ.  

 Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития и с 

участием медицинских работников.  

 Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с 

целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

 Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей.  

 Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

 

2.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование в МАДОУ «Детский 

сад № 59 комбинированного вида» направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у 

различных категорий детей (целевые      группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной 

адаптации. 

КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамики 

их развития. КРР в МАДОУ «Детский сад № 59 комбинированного вида» осуществляют педагоги, 
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педагоги-психологи, дефектологи, логопеды и другие специалисты. 

Направления: 

 профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с 

целью предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 

 диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста; 

 коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих 

психофизическим и интеллектуальным возможностям детей; 

 организационно-методическое: организация консультационно-методической помощи 

воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с проблемами в развитии; 

 консультативно-просветительское: организация консультативно – просветительской 

работы по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и специальной психологии 

среди родителей; 

 координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с 

проблемами в развитии принадлежит воспитателю подгруппы; координирует профессиональную 

деятельность педагог-психолог; 

 контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной работы с 

детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 

В ДОУ разработана программа коррекционно- развивающей работы (далее – 

Программа КРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая включает: 
‒ план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

‒ рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих 

различные ООП и стартовые условия освоения Программы. 

‒ методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно- 

развивающих и просветительских задач Программы КРР. 

Цели коррекционной работы: 

• Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 

предупреждения вторичных отклонений; 

• Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 

• Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду 

нормативно  развивающихся сверстников. 

Задачи КРР: 

• определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей 

обучающихся, в том  числе с трудностями освоения Программы и социализации в ДОУ; 

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

различными причинами; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии (ПМПК) или психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППК); 

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; 

• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

Коррекционно-развивающая работа организуется:  

‒ по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);  

‒ на основании результатов психологической диагностики;  

‒ на основании рекомендаций ППК. 

Коррекционно-развивающая работа в МАДОУ «Детский сад № 59 комбинированного вида» 

реализуется в форме групповых и/или индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. 

Выбор конкретной программы коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме 
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организации, методов и технологий реализации определяется организацией самостоятельно, 

исходя из возрастных особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его ООП на основе рекомендаций ППК Организации. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп 

обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в программы 

психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями (ООП): 

‒ с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

‒ обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на 

основании медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том 

числе часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной 

заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и 

наследственными состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребѐнком в 

посещении ДОУ; 

‒ обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 

‒ одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном 

порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 

(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп осуществляется в ходе всего образовательного процесса, 

во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях 

дошкольной группы, так и в форме коррекционно-развивающих групповых/индивидуальных 

занятий. 

КРР строится дифференцированно, в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций и 

особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, 

регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию психолого-

педагогического сопровождения. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в ДОУ включает следующие блоки: 

1) Диагностическая работа включает: 

‒ своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

‒ раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОУ) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

‒ комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

‒ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

‒ изучение уровня общего развития обучающихся (с учѐтом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; 

‒ изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

‒ изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

‒ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

‒ изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

изучение направленности детской одаренности; 
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‒ изучение, констатацию в развитии ребѐнка его интересов и склонностей, одаренности; 

‒ мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-

педагогических проблем в их развитии; 

‒ выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы 

имеющихся трудностей; 

‒ всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребѐнка; выявление и 

изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной среды; 

‒ системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

2) Коррекционно-развивающая работа включает: 

‒ выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

программ/методик психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми 

(индивидуальными) образовательными потребностями; 

‒ организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и 

развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

‒ коррекцию и развитие высших психических функций; 

‒ развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; 

‒ развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального 

интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

‒ коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

‒ создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или 

иной направленностью одаренности; 

‒ создание насыщенной развивающей предметно - пространственной среды для разных 

видов деятельности; 

‒ формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей 

включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 

сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода\происхождения; 

‒ оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты; 

‒ преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 

представителей) с детьми; 

‒ помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

3) Консультативная работа включает: 

‒ разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

‒ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

‒ консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приемов коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

4) Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
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обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

5) Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно 

нозологических групп осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной 

образовательной программой ДО (далее ФАОП ДО). КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-

инвалидами должна предусматривать предупреждение вторичных биологических и социальных 

отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию 

нарушений психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, 

специальной психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации 

дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с использования ассистивных 

технологий. 

6) КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе 

часто болеющими детьми, имеет выраженную специфику. Детям, находящимся под 

диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: быстрая 

утомляемость, длительный период восстановления после заболевания и (или) его обострения 

(не менее 4-х недель), специфические особенности межличностного взаимодействия и 

деятельности (ограниченность круга общения больного ребѐнка, объективная зависимость от 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогов), стремление постоянно получать от 

них помощь). Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющих детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего 

вида деятельности – сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его 

личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребѐнка появляются сложности в освоении 

программы и социальной адаптации. 

Направленность коррекционно-развивающей работы с детьми, находящимися под 

диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющими детьми включает: 

• коррекцию/развитие коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, 

познавательных процессов; 

• снижение тревожности; 

• помощь в разрешении поведенческих проблем; 

• создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение ЧБД в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого- 

педагогического сопровождения осуществляется на основании медицинского заключения и 

рекомендаций ППК по результатам психологической и педагогической диагностики. 

7) Направленность коррекционно-развивающей работы с одаренными обучающимися 

включает: 

• определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, 

прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

• вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и 

установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития 

одаренного ребѐнка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания; 

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребѐнку, 

обстановки, формирующей у ребѐнка чувство собственной значимости, поощряющей проявление 

его индивидуальности; 

• сохранение и поддержка индивидуальности ребѐнка, развитие его индивидуальных 

способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

• формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 

• организация предметно-развивающей, обогащѐнной образовательной среды в условиях 

ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого- 

педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по результатам 

психологической и педагогической диагностики. 

8) Направленность КРР с билингвальными воспитанниками, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка РФ, включает: 

• развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, 

его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

• формирование уверенного поведения и социальной успешности; 
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• коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие 

попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); 

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребенку.  

Таким образом, работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных 

граждан, обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в РФ, рекомендуется 

организовывать с учетом особенностей социальной ситуации каждого ребенка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

осуществляться в контексте общей программы адаптации ребенка к ДОУ. В случаях 

выраженных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребенка, 

его включение в программу КРР может быть осуществлено на основе заключения ППК по 

результатам психологической диагностики или по запросу родителей (законных 

представителей) ребенка. 

9) К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, 

имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная 

возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы 

(грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического характера (потеря аппетита); 

проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная 

нереализованная потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство 

сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение 

произвольности внимания). 

Направленность КРР с воспитанниками, имеющими девиации развития и поведения включает: 

• коррекция / развитие социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-

волевой сферы; 

• помощь в решении поведенческих проблем; 

• формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

•  развитие рефлексивных способностей; 

• совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения 

ППК по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу 

педагога/родителей (законных представителей). 

 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.7. 1. Описание образовательной деятельности по реализации и освоению 

Программы 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

организуется в двух основных моделях – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках 

совместной деятельности взрослого и детей  осуществляется как в непосредственно 

образовательной деятельности (не связанной с одновременным проведением режимных 

моментов), так и в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (во время утреннего прихода детей, прогулки, подготовки к приему пищи, 

дневному сну и т.п.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, познавательной, исследовательской, 

коммуникативной и др.) или их интеграцию, выбор которых осуществляется педагогом 

самостоятельно. Интегрированный подход в обучении рассматривается как перенос 

способов познания из одного вида деятельности в другие. Особенностью 

интегрированного обучения является то, что оно базируется на основе одной 
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доминирующей деятельности, которая является своеобразным стержнем обучения. 

Остальные интегрируемые с ней помогают глубже  

 ребенка со взрослым имеет для него смысл. У ребенка вырабатывается на слова 

большое количество двигательных условных рефлексов, что позволяет ему легко 

осваивать новые слова. Таким образом, ребенок усваивает значение отдельных слов и 

значение определенного порядка их применения, привыкая к грамматическим стандартам 

языка. 

Именно интересное общение в течение дня, знакомство с новыми словами и 

выражениями по словарю с картинками, чтение одних и тех же книг на двух языках, 

просмотр мультфильмов с комментариями, ролевая игра, занимательная лепка, рисование 

– все это разнообразие детских видов деятельности обогащает и совершенствует речь 

детей. Между развитием детских видов деятельности и развитием речи детей наблюдается 

двусторонняя зависимость. Поэтому важно уметь использовать для развития 

татарской речи любой вид детской деятельности. 

Реализация вариативной части Программы обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, представленных в методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям ФГОС ДО с учетом многообразия социокультурных 

условий, национального состава, возраста воспитанников, их интересов, достижений 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития детей, а также 

возможностей окружающего социума. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы, как образовательные предложения для целой 

группы (занятия),  различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, традиционные подвижные и народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские;  национальные праздники,  социальные акции т.п. 

Занятие не утратило своей ценности, но оно не должно выступать в качестве 

единственной формы организации непосредственно образовательной деятельности. 

Специальные фронтальные и индивидуальные игры-занятия с детьми имеют место в 

образовательном процессе и являются традиционными формами обучения. 

 

Обучение  детей татарскому  языку начинается со средней группы как на занятиях, 

так и в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Обучающий характер проявляться не только в специально организованных учебных 

речевых ситуациях, но и в ходе режимных моментов вербализуются повседневные 

ситуации, переходя от простых фраз к сложным. Естественные ситуации общения 

выступают в качестве условия, благодаря которым выстраиваются партнерские 

отношения в деятельности взрослого и ребенка. 

В зависимости от условий, обеспечивающих развитие ребенка, а также 

поставленных целей обучения, задачи  ставяться в разном объеме: от максимально 

полного овладения языком с целью дальнейшего обучения на нем в школе до 

поверхностного ознакомления с целью развития речевых и коммуникативных 

способностей. Соответственно формы обучения разные: от погружения в общение на 

втором языке во всех видах деятельности до организации образовательной деятельности 

продолжительностью 20-30 мин.  несколько раз в неделю. Следует учесть рекомендации 

ученых, которые утверждают, что  «ежедневное общение с детьми позволяет поддержать 

второй язык» (Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина).   

Воспитатель предусматривает не только формы организации образовательной 

деятельности, время, способы, методы и средства реализации образовательных задач, но и 

определяет наиболее эффективную модель обучения. 
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Модель – учебно-

дисциплинарная 

Модель – развивающая Модель – личностно-

ориентированная 

предусматривает 

специально организованное 

обучение детей татарскому 

языку, содержание которого 

реализуется в 

непосредственно  

образовательной  

деятельности. 

Игры-занятия с 

подгруппой  детей имеют 

место в образовательном 

процессе, их эффективность 

прослеживается на этапе 

прямого обучения. В такой 

форме взаимодействия 

воспитатель занимает 

активную позицию, 

раскрывает содержание, 

которое дети не могут освоить 

самостоятельно (называет 

слово, разъясняет 

особенности конструкции 

предложений, читает отрывок 

из произведения, 

рассказывает о 

достопримечательностях 

города, его истории и т.п.), 

детям необходимо помочь 

осознать и усвоить 

предложенную информацию.  

Такие игры-занятия в 

средней группе проводятся 3 

раза в неделю не более 20 

мин. каждое, в старшей 

группе - 25 мин., 30 мин. - в 

подготовительной к школе 

группе.  

Планирование 

образовательного процесса с 

детьми разных возрастов 

имеет свою специфику. Если 

в младшей, средней и старшей 

возрастных группах 

образовательный процесс 

строится преимущественно в 

активных формах, то в 

подготовительной к школе 

группе значительное место 

занимает специально 

организованное обучающее 

занятие. Использование на 

занятиях учебно-

методического комплекта 

«Татарча сӛйләшәбез» 

(«Учимся говорить по-

предусматривает обучение 

детей татарскому языку в 

условиях   непосредственно 

образовательной   деятельности 

и  в ходе   режимных моментов. 

Весь процесс постижения 

второго языка выстраивается в 

совместной деятельности, в 

котором удовлетворяется 

потребность ребенка в общении. 

Непосредственно 

образовательную деятельность 

воспитатель выстраивает как 

концентрированную форму 

общения. Получить заранее 

спланированный результат 

возможно при разумном 

использовании таких 

современных технологий 

обучения, как: информационно-

коммуникационные, технология 

саморазвития (М. Монтессори), 

ТРИЗ (Г.С. Альтшуллер), 

технология моделирования (Л.А. 

Венгер) и т.д. Сущность любой 

технологии – получить более 

высокий результат на основе 

диагностически поставленных 

целей и заранее спланированных 

результатов. Сам процесс 

использования технологии 

позволяет комбинировать 

методы и средства обучения, 

структурировать содержание 

дошкольного образования, 

корректировать процесс 

обучения. Обеспечат 

продуктивность общения такие 

современные методы обучения, 

как: метод звуковых ассоциаций, 

игровой метод, методы 

развивающего обучения, 

моделирования, проектирования, 

а также опыт работы по 

Сингапурскому методу. 

Специально 

организованная учебная речевая 

ситуация предполагает создание 

отдельной комнаты, в которой 

будут созданы условия для 

развития татарской речи. Она 

может быть оснащена 

мультимедийным 

оборудованием, словарями 

разного типа (русско-татарский, 

реализуется в условиях 

совместной партнерской 

деятельности  взрослых и 

детей в течение дня. 

Прежде всего, следует 

обеспечить комфортное 

нахождение ребенка в группе, 

где он не должен страдать от 

того, что не всѐ понимает. В 

детском саду, где есть 

двуязычные дети, каждый 

взрослый (родитель, 

воспитатель, младший 

воспитатель) является 

педагогом по развитию речи. 

Они используют 

возникающие ситуации, 

чтобы познакомить ребенка с 

типовыми фразами, 

употребляемыми в тех или 

иных обстоятельствах. 

В течение дня 

различные виды детской 

деятельности должны быть 

объединены общим 

контекстом (темой проекта), 

его содержание вариативно и 

может быть изменено 

воспитателем. Рекомендуется 

использовать не жестко 

фиксированный, а 

индивидуальный 

(индивидуально-

дифференцированный) 

подход, учитывая 

достаточный и 

необходимый уровень 
развития словарного запаса, 

его активизации, 

коммуникативной 

компетентности ребѐнка. Для 

решения тех или иных задач 

возможны замены одних 

видов деятельности на другие 

в рамках времени, 

отведенного для них в режиме 

дня.  

Воспитателю следует 

постоянно называть 

предметы, находящиеся в 

окружении ребенка, 

использовать 

иллюстрированные картотеки, 

время от времени брать в руки 

игрушку-персонаж и 
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татарски»), введение учебно-

игровой задачи, ее решение 

способствуют формированию 

предпосылок учебной 

деятельности: умению 

принять задачу, действовать 

по инструкции, 

контролировать и оценивать 

себя. Но при этом важно не 

преувеличивать роль 

организованного обучения. 

Детям гораздо ближе ролевые 

и режиссерские игры, 

общение с педагогом, 

действия с конкретными 

объектами, наблюдения за 

реальными событиями и т.д. 

При обучении детей 

татарскому языку в детском 

саду воспитателю следует 

помнить, что освоение языка 

осуществляется в условиях 

искусственно созданной 

языковой среды, которая 

должна иметь  развивающий 

характер. Понятие языковой 

развивающей среды включает 

в себя как развивающую 

предметно-пространственную 

среду, так и собственно 

языковое окружение, в основе 

которого лежит 

дидактическое общение 

педагога с воспитанниками. 

Если взрослые владеют 

культурой речи, общаются с 

детьми и поощряют их 

активность, то влияние среды 

на развитие речи должно быть 

положительным. 

Необходимо учесть, что 

воспитатели групп должны 

систематически закреплять 

материалы языкового 

образования, опираясь на 

разнообразие задач и 

интеграцию детских видов 

активности, предусмотренных 

Программой.  

 

татарско-русский, толковый, 

синонимов и антонимов, 

фразеологический и т.д.), яркими 

наглядными пособиями, 

дидактическими аудио-видео 

материалами, необходимыми для 

реализации учебно-

методических комплекта 

«Татарча сӛйләшәбез» («Учимся 

говорить по-татарски»). Такое 

помещение можно оснастить 

государственной символикой 

России и Республики Татарстан, 

фотографиями с изображением 

столицы, главных 

достопримечательностей 

родного города (села), 

красочными альбомами 

татарского и русского 

декоративно-прикладного 

искусства, развивающими 

играми, различными детскими 

рисунками, проектами, 

игрушками-персонажами 

татарских сказок, детской 

художественной литературой и 

т.д. 

Образовательную 

деятельность в ходе режимных 

моментов воспитатель 

выстраивает таким образом, 

чтобы в естественных 

ситуациях общения закрепить 

материал, пройденный в рамках 

непосредственно 

образовательной деятельности. 

Так, например, после 

знакомства с новым словом 

«кул(лар)» (рука(и) в 

непосредственно 

образовательной деятельности 

целесообразно активизировать 

его во время осуществления 

гигиенических процедур, 

постепенно усложняя 

высказывания: «Синеӊ кулларыӊ 

пычрак. Бу су, ә  бу сабын. 

Кулларыӊны ю. Мә сӛлге, 

кулларыӊны сӛрт.  Хәзер синеӊ 

кулларыӊ чиста».  Ученые в 

своих исследованиях 

утверждают, что незнакомые 

слова,  которые еще не имеют 

для ребенка смыслового 

значения, в нашем случае это 

слова «сабын» (мыло), «сӛлге» 

(полотенце), вызовут у него 

разговаривать с ней (меняя 

голос по роли), давая образец 

коммуникативных 

высказываний.  

Ребенок нуждается в 

ярких картинках с достаточно 

крупными изображениями. 

Поэтому полезно развешивать 

большие тематические 

плакаты, предполагающие 

называние предметов и их 

свойств: «Бу лимон. Ул сары, 

әче, ә бу алма – ул түгәрәк, 

кызыл, баллы» (Это лимон. 

Он желтый, кислый, а это – 

яблоко круглое, красное 

сладкое»), серию сюжетных 

картинок, по которым можно 

описывать действия  

изображенных объектов: «Аю 

йоклый. Куян сикерә. Пси сӛт 

ярата» («Медведь спит. Заяц 

прыгает. Котенок любит 

молоко»). 

В случае, если ребенок 

владеет языком ограниченно, 

воспитателю следует 

выстроить взаимодействие 

таким образом, чтобы он 

понял или догадался о 

предмете разговора. Так, на 

прогулке можно 

стимулировать продолжение 

высказывания ребенком, где 

из ситуации ясно, какое слово 

подставить: « Бу роза ак, ә 

бу….. кызыл» («Эта роза 

белая, а эта…красная»). 

Любые формы, 

способы, методы и средства 

реализации вариативной 

части Программы должны 

обеспечивать активное 

участие ребенка в 

образовательном процессе. 

Сам ребенок становится 

активным участником в 

выборе содержания 

образования, форм 

активности. При этом новой 

функцией педагога является 

поддержка и создание 

условий для проявления 

речевой активности самим 

ребенком. Педагог, погружая 

в языковую среду и 

представляя материалы, 
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усиление активности правого 

полушария мозга, желание 

узнать их смысл и использовать 

в подобных ситуациях. 

Организация общения в новой 

обстановке позволит ребенку 

успешно овладеть речью (М. 

Кольцова, Е.Ю. Протасова). 

Количество занятий в ходе 

режимных моментов будет 

зависеть от темы проекта 

(беседы, общения). Так, для 

реализации проекта «Зимние 

забавы» наиболее подходящей 

формой организации обучения 

будет прогулка, где возникает 

естественная ситуация общения. 

Общение в процессе наблюдения 

за явлениями природы, игры со 

снегом, катание на санках, 

лыжах будет способствовать 

закреплению пройденного 

материала, активизации словаря 

в новой обстановке, а вызванные 

эмоциями речевые высказывания 

надолго останутся в памяти. 

В течение дня необходимо 

так выстроить общение с 

ребенком, чтобы он смог 

вступить в диалог, ответить на 

вопросы, задать их, выполнить 

поручение по ходу совместной 

деятельности, то есть 

осмысленно осуществлять 

речевые действия. Мотивами 

совместной деятельности могут 

быть интерес и радость от 

взаимодействия и общения со 

взрослыми и сверстниками. 

Таким образом, в повседневной 

жизни детского сада второй 

язык выполняет новую функцию 

– становится средством 

общения. 

 

наблюдает за поведением 

ребенка, фиксирует наиболее 

важные моменты в его 

поведении, характеризующие 

речевое развитие. По мере 

необходимости он оказывает 

помощь, незаметно 

исправляет ошибки ребенка, 

давая образец правильной 

формы высказывания, 

поощряет в нем речевую 

активность. Педагог передает 

свой опыт, учит детей на 

собственном примере, 

поддерживает детскую 

инициативу и 

самостоятельность, помогает 

планировать деятельность и 

анализировать еѐ результаты. 

Таким образом, второй язык 

выступает как условие, 

благодаря которому 

реализуется совместная 

партнѐрская деятельность. 

 

 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ  ГРУППА 

(от двух до трех  лет) 
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«Сӛенеч» – «Радость 

познания» - 

региональная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

(Содержательный раздел) 

Социально-коммуникативное развитие 

 
Познавательное развитие 

 
Речевое развитие 

 
Художественно-эстетическое развитие 

 
Физическое развитие 

 
ВТОРАЯ МЛАДШАЯ  ГРУППА 

(от трех до четырех лет) 

 

«Сӛенеч» – «Радость 

познания» - 

региональная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

(Содержательный раздел) 

Социально-коммуникативное развитие 

 
Познавательное развитие 

 
Речевое развитие 

 
Художественно-эстетическое развитие 

 
Физическое развитие 

 
СРЕДНЯЯ  ГРУППА 

(от четырех до пяти лет) 

 

«Сӛенеч» – «Радость 

познания» - 

региональная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

(Содержательный раздел) 

Социально-коммуникативное развитие 

 
Познавательное развитие 

 
Речевое развитие 

 
Художественно-эстетическое развитие 
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2.7.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Приобщают к культуре татарского народа выстраивая образовательную 

деятельность, учитывая региональную специфику, социокультурную ситуацию развития 

каждого воспитанника, его ценности, мнения и способы выражения, при этом в самом 

процессе взаимодействия взрослый выступает в роли партнера, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное включение взрослого и ребенка в процесс деятельности. Таким 

Физическое развитие 

 
СТАРШАЯ РУППА 

(от пяти до шести лет) 

 

«Сӛенеч» – «Радость 

познания» - 

региональная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

(Содержательный раздел) 

Социально-коммуникативное развитие 

 
Познавательное развитие 

 
Речевое развитие 

 
Художественно-эстетическое развитие 

 
Физическое развитие 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  К  ШКОЛЕ ГРУППА 

(от шести до семи лет) 

 

«Сӛенеч» – «Радость 

познания» - 

региональная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

(Содержательный раздел) 

Социально-коммуникативное развитие 

 
Познавательное развитие 

 
Речевое развитие 

 
Художественно-эстетическое развитие 

 
Физическое развитие 
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образом, взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

наиболее опытный и компетентный партнер.  

Для конкретизации процесса приобщения к культурному наследию татарского 

народа раскрывается содержание взаимодействия взрослого с детьми на каждом этапе 

становления ребенка как субъекта деятельности. Освоение ребенком культурных норм, 

средств, способов деятельности, образцов поведения и общения с окружающими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в новой 

социокультурной ситуации развития детства. 

Общаясь со взрослым, вначале осваивает средства национальной культуры, затем 

усваивает, присваивает их, и сам становится ее творцом, т.е. субъектом творческой 

деятельности. 

 

Этапы усвоения 

языка  

Содержание 

Адаптация связана с относительной обособленностью ребенка, взрослого и культуры. 

Роль взрослого состоит в организации педагогического взаимодействия, 

определяющего связь ребенка со средствами национальной культуры. 

Такая позиция взрослого должна обеспечивать переход на следующий 

этап развития субъектности ребенка. 

 

Освоения 

национальной 

культуры 

происходит при активном участии всех субъектов (участников) 

образовательных отношений. На этом этапе начинает реализовываться 

принцип культуросообразности и регионализма, складываться особые 

отношения между взрослыми и детьми. Взрослый транслирует 

информацию об истоках национальной культуры в контексте 

миропонимания ребенка, развития его способностей, творческого 

потенциала, а еѐ освоение – зависит от компетентности педагога 

Усвоение 

национальной 

культуры 

характеризует достигнутый и достигаемый уровень субъектности. 

Наглядно можно проследить результаты освоения национальной культуры 

и преобразование отношений ребѐнка ко взрослому и самой культуре.  На 

этом этапе взрослый ориентируется на диапазон потенциальных 

возможностей ребѐнка, что выражается в увеличении расстояния между 

актуальной и ближайшей зонами его развития. 

Присвоение 

национальной 

культуры 

связано с репродукцией культурных образцов и возможностью их 

использования в детских видах деятельности. Этот этап характеризуется 

непосредственным взаимодействием ребенка со средствами национальной 

культуры, а роль взрослого заключается в создании условий для 

расширения возможностей самореализации и актуализации детского 

творчества. 

 

Культуротворчество характеризует высший уровень развития ребенка. Оно связано с созданием 

новых средств, обогащающих национальную культуру. Взрослый в этот 

период должен стимулировать, всячески поддерживать творческую 

активность ребенка, тем самым способствуя его культурному развитию и 

саморазвитию. 

 

 

2.7.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Высшей целью и основным содержанием взаимодействия между ДОУ и родителями 

(законными представителями) является ребѐнок и его развитие. 

Стратегия взаимодействия содержит непосредственное вовлечение родителей 

(законных представителей) как носителей ценного социокультурного опыта. 

Общепризнано, что семья является не только местом первичной  социализации, но и 
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играет важнейшую роль в процессах образования. Именно в семье ребенок приобретает 

первичный опыт социальных отношений, усваивает ценности, правила и нормы, развивает 

речь, осваивает первичные умения и навыки.  

 Взаимодействие непосредственного вовлечения родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс ДОУ, в том числе посредством создания 

совместных образовательных проектов на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив. Поэтому потенциальные участники образовательных 

отношений проявляют инициативу по ходу реализации образовательного проекта,  

приумножают варианты национальной игры, обсуждают оформление майдана к 

предстоящему празднику «Сабантуй», выбирают язык воспитания и обучения, наиболее 

эффективные формы взаимодействия и многое др. 

Семья является первичным институтом родного языка и культуры, который 

оказывает большое влияние на образование, социализацию, личностное развитие ребенка 

в дошкольном возрасте. Поэтому воспитатели учитывают в своей работе такие факторы, 

как условия жизни семьи, еѐ национальный состав, ценности и традиции, языковую 

ситуацию, а также уважают и признают способности и достижения родителей в вопросах 

воспитания и образования.  

Тесное сотрудничество ДОУ с семьей делает ее работу более успешной. Только в 

диалоге обе стороны  узнают, как ребенок ведет себя в иной жизненной среде. Обмен 

информацией между педагогами и родителями является основой для партнерства, то есть 

открытого сотрудничества обеих сторон в вопросах образования, развития, воспитания 

ребѐнка, в том числе  билингвального. 

Немаловажным является фактор наличия у ребенка разных партнеров для общения – 

взрослых мужского и женского пола, детей младше или старше его, возможность 

ознакомиться с особенностями произношения звуков татарского языка, разными 

интонациями, тембром. А для эффективности речевого развития рекомендуют 

использовать такие вспомогательные средства, как телепередачи «Поѐм и учим татарский 

язык», «Күчтәнәч», аудиозаписи, иллюстрированные книги, детские спектакли, 

мультфильмы студии «Татармультфильм», киностудии «Союзмультфильм» и др.  

В то же время не следует перегружать ребенка однотипными упражнениями, 

компьютерными играми, многократным чтением одной и той же книги, просмотром одних 

и тех же мультфильмов.  

В случае, если ребенок отвечает на русском языке на реплику, сказанную на 

татарском, следует повторить эту реплику и ответить по-татарски. Не следует допускать 

смешение языков. Исправлять ошибки в речи ребенка нужно ненавязчиво, естественно, 

переформулировав неправильно сказанное ребенком. 

Чтобы поддержать речевое развитие ребенка, учѐные советуют родителям выделять 

не менее 15 минут в день на общение с ним. Но это общение должно быть интересным и 

познавательным. Полезным будет чтение книг, детских журналов на двух языках с 

последующим обсуждением, просмотр мультфильмов с комментариями или домашний 

театр, ролевая или режиссерская игра, рассматривание фотографий, картинок с 

озвучиванием изображенных на них событий или их рисование. Именно речевое 

сопровождение специфически детских видов деятельности, общение родителей с детьми 

обогащают и совершенствуют речь. 

Следует опасаться отрицательных моментов неприятия другого языка, культуры 

совместно проживающих народов, не оставлять без внимания родителей, которые считают 

присутствие непонятного для них языка оскорблением и требуют перевода. Такие 

родители не оценивают успехи освоения ребѐнком второго языка, ошибочно полагая, что 

в детстве должен присутствовать только родной язык, а второй должен изучаться после 

того, когда будет усвоен первый. Таким родителям необходимо разъяснять значение 

двуязычного воспитания, внушать, что «язык, выученный с детства, усваивается по тем же 

закономерностям, что и родной язык, и так же глубоко «сидит» в человеке. Он бывает 
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более совершенным, чем выученный в учебном процессе школы» (Е.Ю. Протасова, Н.М. 

Родина). 

Воспитатель вырабатывает взаимоприемлемую позицию по формированию и 

развитию двуязычия, по возможности организовывает кружок для родителей по изучению 

или поддержке языка, поддерживает семью в  вопросах воспитания культуры речи. 

ДОУ предлагает родителям активное участие в образовательном процессе, а 

родители могут привнести в жизнь ДОУ свои умения  организовывать посещение театров, 

музеев выдающихся деятелей искусства (Г. Тукая, С. Сайдашева, М. Джалиля), концертов, 

где можно послушать исполнение народных песен, Гала-концерта финалистов конкурса 

«Созвездие - Йолдызлык», оказывать помощь в сопровождении группы детей на 

экскурсиях по городу и т.п.  

Хорошие возможности для привлечения родителей предоставляет совместная 

проектная деятельность. Родители вправе принять участие в реализации проектов: в 

средней группе – «Мой дом», в старшей – «Учимся, играя», в подготовительной к школе 

группе – «Мы теперь  большими стали, скоро в школу мы пойдем». Они могут 

участвовать в национальных праздниках «Сабантуй», «Науруз», Международном 

празднике родного языка, на встречах с актерами театра, детскими поэтами, редакторами 

журналов «Сабантуй», «Салават күпере», «Тылсымлы куллар» («Волшебные ручки»), 

внести вклад в увеличение фонда библиотеки и видеотеки ДОУ. 

ДОУ поощряется общение родителей (законных представителей) между собой в 

социальных сетях: обмен информацией, опытом по воспитанию нравственных качеств и 

патриотических чувств ребенка, мнениями по вопросам поддержки интереса детей к 

национальной культуре, по проблемам билингвизма. Только тесное сотрудничество ДОУ 

с семьей делает семейное двуязычие успешным и перспективным, а деятельность ДОУ 

эффективной и качественной. 

 

2.8. Рабочая программа воспитания 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде
4
. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности – это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые 

от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской 

идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское 

единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом 

                                                 
4 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 
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и культурном развитии многонационального народа России
5
. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России
6
. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОУ и с традиционными ценностями российского общества. 

С учѐтом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребѐнок, 

в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство ДОУ с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

1.1. Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие каждого ребѐнка с учѐтом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

 формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

 становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

 Общие задачи воспитания в ДОУ: 

 содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

                                                 
5 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, утверждѐнных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
6 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, утверждѐнных Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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 создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребѐнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

 осуществлять поддержку позитивной социализации ребѐнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

 

1.2. Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

 Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребѐнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества 

и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

 Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребѐнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, 

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

 Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и еѐ уклада, народных и семейных традиций. 

 Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося 

сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на 

поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 

развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

  Духовно-нравственное направление воспитания. 

 Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

 Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

 Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой 

общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и личностном аспектах. 

  Социальное направление воспитания. 

 Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык 

с другими людьми. 

 Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

 В дошкольном детстве ребѐнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других 

людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребѐнка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в 

котором проявляется личная социальная инициатива ребѐнка в детско- взрослых и 
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детских общностях. 

 Важной составляющей социального воспитания является освоение ребѐнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать 

их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 

нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребѐнком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием 

навыка культурного поведения. 

   Познавательное направление воспитания. 

 Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

 Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребѐнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребѐнка. 

 Значимым является воспитание у ребѐнка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

   Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

 Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

 Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

  Трудовое направление воспитания. 

 Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребѐнка к труду. 

 Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу 

людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной 

стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 

формированию ответственности за свои действия. 

 Эстетическое направление воспитания. 

 Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребѐнка 

ценностного отношения к красоте. 

 Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

 Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей 

желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 

опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребѐнка. Искусство делает 

ребѐнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 
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воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный 

вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

1.3. Целевые ориентиры воспитания. 

‒ Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребѐнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде 

целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребѐнка к концу раннего и 

дошкольного возрастов. 

‒ В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной 

программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. 
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1.3.1. Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий основными способами укрепления здоровья - 

физическая культура, закаливание, утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное поведение и 

другое; стремящийся к сбережению и укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных трудовых действиях. Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в самообслуживании, в быту, в игровой и других видах 

деятельности (конструирование, лепка, художественный труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в окружающем мире и искусстве. Способный 

к творческой деятельности (изобразительной, декоративно-оформительской, музыкальной, словесно-

речевой, театрализованной и другое). 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране - России, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять заботу; Самостоятельно различающий 

основные отрицательные и положительные человеческие качества, иногда прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. Владеющий основами речевой культуры. Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании. Обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих. Проявляющий 

интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности. 
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
2.1. Уклад ДОУ 

2.1.1. Основные характеристики уклада ДОУ 

     Цель и смысл деятельности ДОУ, еѐ миссия  
  Создавать современные условия для образования детей дошкольного 

возраста. Миссия ДОУ определена с учетом интересов воспитанников и их родителей, 

сотрудников, социальных партнеров. Реализация права каждого ребенка на качественное 

и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Администрация образовательного учреждения отвечает за разработку нормативно-

правовых актов. Сотрудники учреждения, через работу Общего собрания 

образовательного учреждения, Педагогического Совета участвуют в обсуждении и 

принятии. Родители (законные представители) высказывают своѐ мотивированное мнение 

через работу в Совете родителей. 

Педагогический коллектив разрабатывает и проектирует образовательную программу 

дошкольного образования и (или) адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования, рабочую программу воспитания. 

Родители (законные представители) принимают участие в проектировании части, 

формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы 

дошкольного образования и (или) адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, рабочей программы воспитания. 

Педагогические кадры обеспечивают своевременное повышение квалификации или 

переподготовки по необходимости; прохождение аттестации в соответствии со сроками 

При поступлении в образовательное учреждение между родителями (законными 

представителями) и ГБДОУ заключается договор. 

Проектирование совместных проектов с организациями-партнѐрами. 

Принципы жизни и воспитания в ДОУ 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Принцип поддержки самостоятельности и  инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

Образ ДОУ, еѐ особенности, символика, внешний имидж 

МАДОУ «Детский сад № 59 комбинированного вида» Советского района г. Казани - 

учреждение с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции 

прошлого, осуществляется стремление к современному и инновационному будущему. 

Современный ребенок не такой, каким был его сверстник несколько десятилетий назад. И 

не потому, что изменилась природа самого ребенка или закономерности его развития. 

Принципиально изменилась жизнь, предметный и социальный мир, ожидания взрослых, 

воспитательные модели в семье и в детском саду. 

Поэтому основной задачей воспитания и образования в нашем учреждении становится 

сохранение (возрождение) условий, в которых ребенок играет со сверстниками, 

сотрудничает с другими детьми в решении разнообразных познавательных задач, 

проявляет познавательную инициативу, удовлетворяет собственное любопытство, 
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развивает воображение и творческие способности. Именно «здесь и сейчас» 

закладываются основы личности Человека будущего. 

Основная составляющая имиджа ДОУ – известность, репутация, скорость реагирования на 

изменения запросов родителей, инновационный потенциал, престиж образовательных 

программ, высокий рейтинг. 

 

 

 

Имидж воспитателя ДОУ  
Личностный- уравновешенность, инициативность, требовательность, справедливость, 

аккуратность (опрятность), чуткость, терпеливость, чувство такта, чувство юмора, 

общительность, жизнерадостность, оптимизм, доброжелательность, искренность, 

ответственность, пунктуальность, бережливость, работоспособность, любознательность, 

стрессоустойчивость, авторитетность, 

Профессиональный- компетентность, педагогическое мышление, рефлексия, 

коммуникативность, коммуникабельность, наблюдательность, педагогическая эрудиция, 

оптимизм, эмпатия, стремление к саморазвитию, креативность, вербальные способность, 

гностические умения, объективность 

Имидж воспитанников ДОУ 

 Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребѐнка сформированы основные физические качества и потребность 

в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни. 

 Любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задаѐт 

вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В 

случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 Эмоционально отзывчивый. Дошкольник откликается на эмоции близких людей и 

друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 

 Способный управлять своим поведением и планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Ребѐнок на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения. Поведение ребѐнка преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых 

и первичными ценностными представлениями  о том «что такое хорошо и что 

такое плохо». Ребѐнок способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и 

др.) 

 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. Ребѐнок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). 

 Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребѐнок может применять самостоятельно усвоенные знания 

и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 
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взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). Ребѐнок способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

 Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. Ребѐнок имеет представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определѐнному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире.                     

 Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями 

работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребѐнка сформированы 

умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

В портрете выпускника отражаются качества личности ребѐнка и степень их 

сформированности. 

 

Отношения к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам ДОУ 

Отношение к воспитанникам строятся по следующим правилам: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми 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*(7); 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе партнерства в интересах 

создания максимально благоприятных условий для развития обучающихся. 

Взаимоотношения с родителями строятся на принципе сотрудничества для 

объединения усилий семьи и ДОО в воспитании ребенка. 

 

2.1.2.  Ключевые правила ДОУ 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым 
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− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

− педагог описывает события и ситуации, но не даѐт им оценки; 

-педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

-поведение детей в детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же вовремя не   

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка в организацию 

здоровым и информировать воспитателей о каких-либо изменениях, произошедших в его 

состоянии здоровья дома. 

Ежедневный утренний прием воспитанников (утренний фильтр) проводится 

воспитателями или медицинским работником, которые должны опрашивать родителей 

(законных представителей) о состоянии здоровья детей, а также проводить бесконтактную 

термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного 

заболевания к посещению детского сада не допускаются. 

После перенесенного заболевания, детей принимают в ДОУ только при наличии 

справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

Категорически запрещается приносить в детский сад: 

 •острые, режущие, стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, 

пуговицы и т.д.).  

• продукты питания для угощения воспитанников.  

• какие - либо лекарства, витамины, самостоятельно принимать ребенку 

лекарственные средства. Если у ребѐнка есть аллергия или другие особенности здоровья и 

развития, то родители (законные представители) должны поставить в известность 

воспитателя и предоставить соответствующее медицинское заключение. 

Правила для семьи: 

Родители (законные представители) воспитанников должны знать о том, что 

своевременный приход в ДОО - необходимое условие качественной и правильной 

организации воспитательно - образовательной деятельности.  

Родители (законные представители) обязаны лично передать воспитанника в руки 

воспитателю группы и забирать ребенка лично.  

 Нельзя забирать ребенка из детского сада, не поставив в известность воспитателя 

группы, а также поручать это детям, подросткам в возрасте до 18 лет, лицам в нетрезвом 

состоянии, наркотическом опьянении.  

 Родители (законные представители) обязаны забрать своего ребенка до 18.30. В 

случае неожиданной задержки, родитель (законный представитель) должен 

незамедлительно связаться с воспитателем группы.  

 Если родитель не может лично забрать ребенка из ДОУ, то требуется заранее 

оповестить об этом администрацию ДОУ и сообщить, кто будет забирать из числа тех 

лиц, на которых представлено личное заявление родителя (законного представителя).  

Правила по организации режима дня и образовательной деятельности воспитанника: 

Основу режима ДОУ составляет установленный распорядок непосредственно 
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образовательной деятельности, прогулок, приемов пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, сна и бодрствования и самостоятельной деятельности 

воспитанников.  

 Режим ДОУ скорректирован с учетом работы с контингентом воспитанников и их 

индивидуальных особенностей, климата и времени года в соответствии с действующим 

СанПиНом.  

Режим обязателен для соблюдения всеми участниками образовательной 

деятельности. При организации режима пребывания воспитанников в ДОУ недопустимо 

использовать занятия в качестве преобладающей формы организации обучения.  

В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование специально 

организованных занятий, нерегламентированной деятельности, свободного времени и 

отдыха детей. Не допускать напряженности, «поторапливания» детей во время питания, 

пробуждения, выполнения ими каких – либо заданий. 

Права воспитанников ДОУ 

ДОУ реализует право воспитанников на образование, гарантированное 

государством.  Воспитанники, посещающие ДОУ, имеют право на:  

• уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического, 

психологического насилия, от оскорбления личности;  

• охрану жизни и здоровья воспитанника; 

 • свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

• предоставление условий для разностороннего развития с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей;  

• своевременное прохождение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования в целях выявления и ранней диагностики в развитии и (или) состояний 

декомпенсации особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении;  

• получение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в ДОУ в 

соответствии с образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно - психического здоровья 

воспитанников; 

 • перевод для получения дошкольного образования в форме семейного образования;  

• развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

смотрах-конкурсах, олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных мероприятиях; 

• поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности; 

 • бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания, предусмотренными реализуемой в ДОУ основной 

образовательной программой дошкольного образования;  

• пользование имеющимися в ДОУ объектами культуры и спорта, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой в установленном порядке;  

• получение дополнительных образовательных услуг 

Дисциплина в ДОУ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

всех участников образовательных отношений 

Поощрение воспитанников ДОУ за успехи в образовательной, спортивной, 

творческой деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других 

мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов. 

Защита несовершеннолетних воспитанников ДОУ: 

Спорные и конфликтные ситуации нужно решать только в отсутствии 

воспитанников. 

 В целях защиты прав воспитанников их родителей (законных представителей) 

самостоятельно или через своих представителей вправе:  

• направить в органы управления ДОУ обращение о нарушении и (или) ущемлении 

прав свобод и социальных гарантий несовершеннолетних воспитанников; 
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 • использовать незапрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты своих прав законных интересов. 

Меры социальной защиты 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения воспитанников, 

посещающих ДОУ, предоставляется компенсация родительской платы родителям 

(законным представителям) всех воспитанников. 

Несовершеннолетним воспитанникам, испытывающим трудности в освоении 

Программы, социальной адаптации и развития, оказывается педагогическая, медицинская 

и психологическая помощь на основании заявления или согласия в письменной форме их 

родителей (законных представителей) 

Проведение комплексного психолого–медико– педагогического обследования 

воспитанников для своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей осуществляется психолого – 

медико - педагогическим консилиумом по письменному согласию родителей (законных 

представителей) 

 Правила по сотрудничеству с родителями 

По вопросам, касающимся развития и воспитания ребѐнка, родители (законные 

представители) воспитанников могут обратиться за консультацией к педагогам и 

специалистам ДОУ в специально отведѐнное на это время. 

Каждый родитель (законный представитель) имеет право:  

• быть избранным в родительский совет группы;  

• повышать педагогическую культуру;  

• если возникли вопросы по организации образовательного процесса, пребывания 

ребенка в группе, следует обсудить с воспитателем группы, если не удовлетворен 

ответом, необходимо обратиться к заведующему ДОУ. 

 

   2.1.3. Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ДОУ 

Ритуал – установленный порядок действий. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. 

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. 

Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. С приходом 

последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей (проводится утренний круг).     

Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им весело 

и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной деятельности на 

текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения детей. В 

конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого дня (проводится вечерний круг). 

Обращает внимание на детские работы, выполненные в процессе свободной 

самостоятельной деятельности. Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих 

работ. Затем каждому ребенку предоставляется возможность сказать о себе что-либо 

хорошее.  

     Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под 

девизом: «Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с 

детьми. Рассказывает, как он провел выходные дни или о чем - то новом, интересном. 

Затем выслушивает всех детей, желающих поделиться своими впечатлениями. 

Воспитатель рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на этой неделе. 

      Ежемесячные традиции: «День именинника». Основная цель - формировать у 

детей чувства радости и положительные эмоции, музыкально - двигательную активность. 

Задачами педагога являются: сплочение детей в процессе совместной подготовки к 

празднику; развивать у детей эмоциональный отклик и желание при участии в совместных 

играх; создать условия для укрепления сотрудничества между детским садом и семьей в 

сфере воспитания дошкольников; создать у детей и родителей праздничное настроение.  
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     «Интерактивные выставки». В нашем детском саду работают творческие, веселые и 

неординарные педагоги, поэтому мы постоянно устраиваем тематические выставки.! 

Выставки любят дети, а родители не только бывают на экскурсиях, но и активно 

участвуют в подготовке экспозиций. Посещают их наши воспитанники, дети из других 

детских садов, школьники и жители района.  

       Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: 

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его 

нравственному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

        Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные:   

− явлениям нравственной жизни ребѐнка: «именины» (ежемесячно дни рождения 

детей) 

− окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Осень», «Весенняя капель», 

«День  

птиц»; миру искусства и литературы «День книги», «День театра»; 

− традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый  

год», «День матери», «День семьи», «Праздник всех женщин»;  

− наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского 

сада» 

 
2.1.4. Особенности  РППС, отражающие образ и ценности ДОУ, учитывающие 

социокультурный контекст, внешнюю социальную и культурную среда ДОУ 

(учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные особенности) 
Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

 
Отражение ценностей в РППС: Ценности Жизнь, Красота, Милосердие, Добро, Дружба, 

Сотрудничество реализуются и взаимопроникают во все нижеперечисленные ценности 

жизни дошкольника. 

Родина: галерея с портретами героев, мини-музей русской культуры и быта, магнитные 

карты (путешествий по России), патриотические уголки, стенды по краеведению о 

военных профессиях, государственные символы РФ, фото первых лиц РФ и республики 

Татарстан, папки-передвижки «День России», «День флага», художественная литература с 

региональным компонентом,  народные костюмы, изделия народных промыслов. 

Семья: фотоколлажи «Семья»,  выставки творческих работ, «семейное древо», 

творческие совместные поделки, уголки для родителей, тематические экспозиции к 

праздничным датам о семье (День матери, День отца, День пожилого человека), музей 

семьи, семейный стол и игра, хобби семьи, библиотека «Моя семья», видеотека 

«Семейные традиции» (для просмотра детьми), афиша куда пойти с ребенком в выходной, 

о поездках, экскурсиях, походах, семейные альбомы, родословные, семейные гербы и др. 

Труд: стенд «Профессии наших родителей», мастерские (швейные, кулинарные, 

столярные и др.), уголки дежурства, национальные мастерские. 

Культура:  визуализация правил поведения в ДОУ, народные костюмы, изделия 

народных промыслов, заготовки для творчества по народным промыслам, набор картинок 

«Правила поведения в библиотеке», «Правила поведения в театре», полочка красоты (в 

группах), мини-музеи в группах, холлах, эстетика группы, красота комнатных растений., 

эстетика интерьеров, штор в помещении, психогигиена изображений, выстраивание 

социокультурного пространства в рекреациях ДОУ (библиотека, театр и др.), центры 

театральной и музыкальной деятельности, музыкальный зал. 

Познание: центр познавательно-исследовательской деятельности, метеоплощадка на 

территории ДОУ, Центры «Океаны», «Обитатели морских глубин», «Леса», «Степи» и 
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т.д., «Логика и математика», уголок шахмат и шашек и др. 

Здоровье: уголки здоровья,, правила поведения, о здоровом образе жизни (стенды, 

плакаты)., закаливание, уголки безопасности,, спортивная площадка, площадка ПДД, 

тематические уголки по ПДД, тематические уголки о спорте, о проведении Олимпийских 

игр, уголок уединения, 

Природа:  макеты природных зон (пустыня, степь, тайга, тундра и другие)., таблицы 

культурных, лекарственных растений), приборы  для наблюдений за природными 

явлениями, живимыми и неживыми объектами, самостоятельному экспериментированию, 

наблюдению и другим способам деятельности для познания свойств объектов неживой 

природы (воды, воздуха, песка, глины, почвы, камней и других), водных ресурсов (моря, 

океаны, озера, реки, водопады). Коллекции  камней и минералов, некоторых полезных 

ископаемых региона проживания (нефть, уголь, серебро, золото, алмазы и другие); 

ветряные мельницы, водохранилища, солнечные батареи. Приспособления  для 

углубления представлений о характерных явлениях природы в разные сезоны года 

(изменение температуры воздуха, роль ветра, листопада и осадков в природе), изменениях 

в жизни животных, растений и человека, о влиянии деятельности человека на природу. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства ДОУ. 

В рамках социокультурного контекста повышается в воспитании роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений. 

 

2.2. Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются еѐ содержательная насыщенность и 

структурированность. 

 

Условия 

воспитывающей 

среды 

  Образовательные модели (проекты) осуществления условий 

Условия для 

формирования 

эмоционально-

ценностного 

отношения ребѐнка 

к окружающему 

миру, другим 

людям, себе 

Модели личностно-ориентированного взаимодействия педагога и 

ребенка-дошкольника на основе позиций его участников: 

Субъект-объектная модель – взрослый находится по отношению 

к детям в позиции учителя, ставя перед ними определенные задачи 

и предлагая конкретные способы и действия их разрешения. 

Объект-субъектная модель – взрослый создает окружающую 

развивающую среду, своеобразный предметный мир, в котором 

дети действуют свободно и самостоятельно. 

Субъект-субъектная модель – позиция равных партнеров, 

включенных в общую совместную деятельность. 

Роль педагога в создании ненасильственной развивающей 

педагогической среды совместно с семьями воспитанников. В 

работе с родителями просвещение и пропаганда личностно-

ориентированной модели взаимодействия. 
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Условия  для 

обретения ребѐнком 

первичного опыта 

деятельности и 

поступка в 

соответствии с 

традиционными 

ценностями 

российского 

общества; 

Проекты по созданию мастерских: 

Пекарня 

Музыкальная гостиная 

Швейная мастерская 

Опытно-экспериментальная мастерская (вода, песок и др.) 

Музеи 

Космосдром 

Картинная галлерея 

Мастерская профессий  

И др. 

 

Условия для 

становления 

самостоятельности, 

инициативности и 

творческого 

взаимодействия в 

разных детско-

взрослых и детско-

детских общностях, 

включая 

разновозрастное 

детское сообщество 

Созданы условия, которые устанавливаются воспитателями 

в организационных «организующие моменты»,  

 «тематические недели», 

 «события» и праздники страны 

 «реализация проектов»,  

 «сезонные явления в природе»,  

 «праздники», акции, конкурсы, выставки, концерты ДОУ 

 «традиции»  

 Юбилейные даты знаменитых людей (писатели,  поэты, 

космонавты, художники и т. д. ). 

  Предстоящие городские события 

 мастер – классы, практические дела 

А главное становления самостоятельности, 

инициативности и творческого взаимодействия, работа в 

рамках всех трех образовательных моделях: учебно-

административная, комплексно-тематичекая, средовая. 

1.Совместная деятельность педагога с ребѐнком, где, 

взаимодействуя с ребѐнком, он выполняет функции педагога: 

обучает ребѐнка чему-то новому; (ЗУН).  

2. совместная деятельность ребѐнка с педагогом, при 

которой ребѐнок и педагог - равноправные партнеры; (поддержка)  

3. совместная деятельность группы детей под руководством 

педагога, который на правах участника деятельности на всех 

этапах еѐ выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей;  

4.совместная деятельность детей со сверстниками без 

участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не 

является участником деятельности, но выступает в роли еѐ 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей 

Региональные и 

территориальные 

особенности 

социокультурного 

окружения 

МАДОУ 

ДОУ расположено в городе Казани Республике Татарстан, в 

поселке Дербышки. Это крупный микрорайон и жилой массив 

Советского района г. Казани с населением более 85 тысяч жителей. 

Поселок имеет свою богатую патриотическую историю. В 1941 

году на Казанский оптико-механический завод был эвакуирован 

Ленинградский ГОМЗ с оборудованием и рабочими. В 1942г. 

начался выпуск продукции на КОМЗе. Во время войны в 

Дербышки эвакуировали жителей блокадного Ленинграда. Многие 

из них так и остались жить на новом месте. Тогда же появляется 
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Райпромкомбинат, состоящий из пошивочных, сапожных и 

слесарных мастерских. Позже это предприятие стало заводом 

бытовой и производственной химии ПО «Казаньбытхим», в 

последующем получившее название ОАО «Хитон». В 1966 году на 

базе филиала Государственного оптического института им. С. И. 

Вавилова было образовано одно из крупнейших научно-

производственных объединений России в области оптико-

электронного приборостроения - «НПО «Государственный 

институт прикладной оптики». 

Памятники, находящиеся в поселке Дербышки: Мемориал 

павшим на фронтах Великой Отечественной войны землякам, 

Памятник жителям блокадного Ленинграда, памятник Ивану 

Антоновичу Путвинскому и Памятник солдату-герою Николаю 

Липатову. Мемориал павшим на фронтах Великой Отечественной 

войны землякам находится в парке за зданием дворца культуры 

имени Саид-Галиева. Мемориал был открыт в 1968 году. В 2020 

году произведена масштабная реконструкция. На плитах 

увековечены имена 70 земляков, не вернувшихся с войны. По 

спискам только с КОМЗа было мобилизовано около 2 тысяч 

человек. 

Памятник жителям блокадного Ленинграда также 

находится в парке за зданием дворца культуры имени Саид-

Галиева. Памятник в виде пирамиды установлен в парке поселка 

Дербышки в 2009 году. 6 мая 2010 года в поселке Дербышки в 

парке Павшим воинам состоялось торжественное открытие 

памятника жителям блокадного Ленинграда. 

В мае 1942 года из блокадного Ленинграда эшелонами 

вывозили жителей, спасая от неминуемой гибели. История поселка 

Дербышки неразрывно связана с именем великого города. 

Настоящим хранителем истории поселка является музей истории 

Казанского оптико-механического завода - директор музея 

Светлана Панина. 

Воспитательно 

значимые проекты и 

программы, в 

которых уже 

участвует ДОУ. 

Участие в проектах, конкурсах и прочих мероприятиях 

экологической направленности  

 

Ключевые элементы 

уклада ДОУ в 

соответствие со 

сложившейся 

моделью 

воспитательно 

значимой 

деятельности, 

накопленного 

опыта, достижений, 

следования 

традиции, ее уклада 

жизни 

1. Создание в ДОУ вариативной воспитывающей среды, 

позволяющей воспитанникам развиваться в различных видах 

деятельности  

2. Ключевые элементы уклада ДОУ характеризуются календарѐм 

Государственных праздников, комплексно-тематическим планом 

мероприятий, годовым планом работы, которые определяют 

проведение общих мероприятий и праздников.  

3. В части, формируемой участниками образовательных 

отношений образовательной программы дошкольного образования 

ДОУ (далее ОП ДО ДОУ) определена работа по ознакомлению 

воспитанников с Казанью.  

4. Организовано единое с родителями (законными 

представителями) воспитанников образовательное пространство 
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для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения 

конкретных воспитательных задач  

5. Процесс образования в ДОУ строиться на содружестве с 

институтами культуры и социальными организациями, и 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

6. Профессиональное развитие педагогов (новые формы работы с 

детьми, поддержка детской инициативы, разнообразные формы 

взаимодействия с родителями). 

Общие 

характеристики 

содержания и форм 

воспитания в общей 

структуре 

воспитательной 

работы в ДОУ; 

    Стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ 

являются ключевые общесадовские мероприятия, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов.  

   Так же задачи воспитательной работы решаются в следующих 

формах работы: организованная образовательная деятельность 

(ООД). ООД в рамках формируемой части ОП ДО по 

Казаневедению проводятся согласно учебному плану.  

    Так же интеграция воспитательных задач проходит в ООД по 

всем образовательным областям, согласно модулям Программы  

совместная деятельность педагогов с воспитанниками (игры, 

беседы, наблюдения и т.д.) в специально созданной РППС в 

уголках развития групп с решением воспитательных задач,  

самостоятельная деятельность детей (художественная, 

двигательная, речевая, игровая, трудовая, исследовательская и др.), 

индивидуальная работа,  проектная деятельность определяется  

годовым планом работы, рабочими образовательными 

программами групп.  

    Организация проектной деятельности может быть 

актуализирована планами социальных партнѐров   включение в 

образовательный процесс ДОУ экскурсий, виртуальных экскурсий, 

а также других познавательно-информационных мероприятий по 

предложению родителей (законных представителей) или 

социальных партнѐров 

Наличие 

достижения 

выраженных 

эффектов 

воспитательной 

работы 

Мониторинг реализации ОП ДО ДОУ показывает более 80% 

успешного освоения, включая воспитательные аспекты. 

Участие в 

конкурсах лучших 

практик, 

мониторингов  

ДОУ является неоднократным победителем конкурсов и активным 

участником социально значимых фестивалей и акций 

Особенности ДОУ, 

связанные с работой 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том 

числе с 

   В ДОУ функционируют 6 групп общеразвивающей 

направленности для детей. В штатном расписании имеются 

педагоги, из них:  

-специалисты: музыкальный руководитель, старший воспитатель; 

-воспитатели. 

На основании заключения ПМПК, с согласия родителей (законных 

представителей) на детей с ООП и ОВЗ составляется 
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инвалидностью. индивидуальный образовательный маршрут к адаптированной 

образовательной программе. 

2.3. Общности образовательной организации 

Общность - это системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми еѐ участниками ценностных основаниях, определяющих цели 

совместной деятельности. 

В ДОУ существуют следующие общности: 

педагог - дети,  

родители (законные представители) - ребѐнок (дети),  

педагог - родители (законные представители). 

Ценности и цели общностей ДОУ 

Ценности и цели профессиональной общности 

Профессиональная общность - это устойчивая система связей и отношений между 

педагогическими работниками, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОУ. 

Участники профессиональной общности разделяют те ценности, которые заложены 

в основу Программы.  

Основой эффективности профессиональной общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники и другие сотрудники ДОУ ориентированы на то, чтобы: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Ценности и цели профессионально-родительской общности 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу.  

Основная задача профессионально-родительской общности - объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОУ, поскольку зачастую поведение ребенка дома и в 

ДОУ сильно различается. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка будет 

способствовать созданию условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Ценности и цели детско-взрослой общности 

Детско-взрослая общность характеризуется содействием друг другу, сотворчеством 
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и сопереживанием, взаимопониманием и взаимным уважением, отношением к ребенку как 

к полноправному человеку, наличием общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

В каждом возрасте и каждом случае она обладать своей спецификой в зависимости 

от решаемых воспитательных задач. 

Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей 

Достижение общей цели воспитания - личностное развитие каждого ребѐнка с 

учѐтом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на 

основе традиционных ценностей российского общества - возможно только при условии 

эффективной деятельности всех общностей. 

Особенности организации всех общностей определяются системой взаимосвязей их 

участников.  

В центре воспитательного процесса находится ребенок, который по мере взросления 

занимает субъектную позицию.  

Деятельность профессиональной общности обеспечивает создание необходимых 

психолого-педагогических условий реализации программы воспитания.  

Деятельность профессионально-родительской общности способствует 

формированию единого подхода к воспитанию детей в семье и ДОУ. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей 

Организация деятельности детской общности – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. В процессе общения ребенок приобретает 

способы общественного поведения, под руководством педагога учится умению дружно 

жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает 

понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить 

с желаниями других. 

В процессе воспитания у детей формируются и развиваются навыки и привычки 

поведения, качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими 

людьми и его успешность в том или ином сообществе.  

Педагогическое воздействие направляется на придание детским взаимоотношениям 

духа доброжелательности, развития у детей стремления и умения помогать как старшим, 

так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В ДОУ обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми.  

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, 

нормам поведения и традициям.  

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и 

образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 
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Таблица. 

Соотношение образовательных областей  

и направлений воспитания 

 

№ 

п/п 

Образовательная область Направление воспитания 

1 Социально-коммуникативное развитие Патриотическое, духовно-нравственное, 

социальное, трудовое 

2 Познавательное развитие Познавательное, патриотическое 

3 Речевое развитие Социальное, эстетическое 

4 Художественно-эстетическое  

развитие 

Эстетическое 

5 Физическое развитие Физическое, оздоровительное 

 

2.4.1. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

- создание условий для возникновения у ребѐнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребѐнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей. 

2.4.2. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», 

«Семья», «Познание», «Родина» и «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования 

для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

2.4.3. Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 
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развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота». 

Это предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила 

и нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

2.4.4. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа». 

Это предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребѐнка; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребѐнка с учѐтом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

2.4.5. Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», 

«Здоровье». 

Это предполагает: 

- формирование у ребѐнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

 

2.5. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 Патриотическое воспитание 

Ценности: Родина, природа. 

Цель патриотического воспитания: воспитание в ребенке нравственных качеств, 

чувства любви, интереса к России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Задачи: 

- формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

- воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

- воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 
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- воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

Содержание деятельности 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию связана со структурой 

самого понятия «патриотизм».  

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

- эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, 

выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека; 

Духовно-нравственное воспитание 

Цель духовно-нравственного воспитания - формирование способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 

поведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

Содержание деятельности 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

В процессе духовно-нравственного воспитания осуществляется формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков. 

Виды и формы деятельности: 

- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа; 

- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, 

выставок и пр.; 

- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека; 

Социальное воспитание 

Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество. 

Цель социального воспитания дошкольника: формирование его ценностного 

отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для 
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реализации в обществе. 

Задачи: 

- формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 

детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы; 

- анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях; 

- формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила; 

- развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Содержание деятельности 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 

группы.  

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки 

к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Формы и виды деятельности: 

- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.; 

- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 

- разработка и реализация проектов; 

- воспитание у детей навыков поведения в обществе; 

- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных 

видах деятельности; 

- обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 

- организация коллективных проектов заботы и помощи; 

- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе; 

- использование возможностей социокультурной среды для достижения целей 

воспитания; 

 Познавательное воспитание 

Ценность: знания. 

Цель познавательного направления воспитания: формирование ценности познания. 

Задачи: 

- развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

- формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

- приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 

Cодержание деятельности 

Содержание познавательного направления воспитания направлено на формирование 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Виды и формы деятельности: 

- совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 
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проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

- организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной 

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

- организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования; 

Физическое и оздоровительное воспитание 

Ценность: здоровье.  

Цель физического и оздоровительного воспитания: сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

обучающихся с ОВЗ (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

- создание детско-педагогических работников проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Задачи формирования у культурно-гигиенических навыков: 

- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи; 

- формирование у ребенка с представлений о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; 

- формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Направления деятельности воспитателя 

Воспитатель должен формировать у дошкольников с понимание того, что чистота 

лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка с в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

 Трудовое воспитание 

Ценность: труд. 

Цель трудового воспитания: формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также их приобщение к труду.  

Задачи: 



 

98 
 

- ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду; 

- познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда 

самих детей; 

- формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание у них навыков организации своей работы, формирование элементарных 

навыков планирования; 

- формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи). 

Содержание деятельности 

С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 

должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Формы и виды деятельности: 

- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в 

повседневной жизни; 

- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, педагогов, сверстников); 

- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание 

ответственности за собственные действия; 

- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация 

собственного трудолюбия и занятости; 

- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 

- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов 

(в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей дошкольного 

возраста; 

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями; 

- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 

- подготовка и реализации проектов; 

- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей; 

     Эстетическое воспитание 

Ценности: культура и красота. 

Цель этико-эстетического направления воспитания: формирование ценностного 

отношения детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие 

стремления создавать прекрасное.  

Задачи: 

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее влиянии 

на внутренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны 

и других народов; 

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Содержание деятельности 
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Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство 

– уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы: 

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 

местах; 

- воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОУ;  

умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 

аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Виды и формы деятельности: 

- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь организации; 

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания; 

- воспитание культуры поведения. 

 

2.6. Формы совместной деятельности в ДОУ 

2.6.1. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО.  

В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные 

виды деятельности и культурные практики: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые педагогическим 

работником, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителям (законным представителям); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от педагогического 

работника, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный 

опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
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общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

2.6.2. Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и 

родителей (законных представителей): 

- деятельность Родительского комитета и Попечительского совета, участвующих в 

управлении образовательной организацией и в решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

- проведение родительских конференций, собраний, круглых столов для родителей 

по вопросам воспитания; 

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

- родительские дни, во время которых родители могут посещать занятия для 

получения представления об образовательном процессе в ДОУ; 

- размещение на официальном сайте ДОУ информации для родителей по вопросам 

воспитания; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, 

соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

- родительские форумы при интернет-сайте ДОУ, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания;  

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителям (законным представителям) 

обучающихся дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного 

единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ в котором строится 

воспитательная работа. 

2.6.3. События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребѐнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребѐнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности.  

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества.  

Это помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребѐнком. 

События ДОУ включают:  

- проекты воспитательной направленности; 
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- праздники; 

- общие дела; 

- ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка); 

- режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 

- свободную игру; 

- свободную деятельность детей; 

2.6.4. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребѐнка по освоению ООП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребѐнка в ДОУ. 

Основными видами организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО можно отнести:  

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

- разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-

инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, 

похвала, поощряющий взгляд), 

 

2.7. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе. 

Предметно-пространственная среда содержит следующие компоненты, 

способствующие повышению ее воспитательного потенциала: 

 

Компоненты ППРС 

воспитательной системы 

Представленность в ППРС групп и ДОУ 

Знаки и символы государства, 

региона, населенного пункта и 

ДОО; 

Уголок патриотизма  

Компоненты среды, отражающие 

региональные, этнографические и 

другие особенности 

социокультурных условий, в 

которых находится ДОО; 

Мастерская краеведения  
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Компоненты среды, отражающие 

экологичность, 

природосообразность и 

безопасность; 

Экологичекая лаборатория 

Компоненты среды, 

обеспечивающие детям 

возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 

Центры игры: сюжетно-ролевой игры, 

конструирования, театральная студия 

Компоненты среды, отражающие 

ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с 

семьей; 

Музей семей воспитанников «Из поколения в 

поколение», «традиции и хобби моей семьи», 

Мастера и мастерицы моей семьи 

Практические лаборатории мамы и папы, 

дедушки и бабушки(через вовлечения взрослых к 

развитию творчества дошкольника) 

Компоненты среды, 

обеспечивающие ребѐнку 

возможность познавательного 

развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, 

раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, 

формирующие научную картину 

мира; 

Центры моделирования и конструирования  

Лаборатории исследований 

Опытно-эксперементальная мастерская «Хочу 

все знать» 

Компоненты среды, 

обеспечивающие ребѐнку 

возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда 

в жизни человека и государства; 

Профессиональные мастерские родителей 

Видеонаблюдение за трудом взрослых 

Уголки дежурства 

Ролевые игры в профессии 

Сюжетно-ролевые игры 

Компоненты среды, 

обеспечивающие ребѐнку 

возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл 

здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

Центры двигательной активности 

Спортивные атрибуты для игр 

 

Компоненты среды, 

предоставляющие ребѐнку 

возможность погружения в 

культуру России, знакомства с 

особенностями традиций 

многонационального российского 

народа. 

Сказки разных народов, куклы в нацинальных 

одеждах 

Центры по ознакомлению с национальностями 

жителей РФ 

Дидактические и семейные игры 

 

Развитие ППС ДОУ - управляемый процесс, направленный на то, чтобы среда была 

гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС приоритет отводится продукции 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и имеют 

документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

2.8. Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 
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Социальный 

партнер 

Культурные 

практики 

Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный эффект 

Детская школа Экскурсии, совместные Творческие Обогащение 
Искусств № 9. концерты выступления, социально- 

  концерты эмоциональной 

   сферы детей 

Библиотека № 17 Экскурсии, беседы, 

посещение мастер 

классов, выставок 

Выставки 
рисунков, 
детские 
рукотворные 
книги 

     Разработан совместный 

план взаимодействия, в 

форме тематических 

экскурсионных выходов.     

     Такие мероприятия 

позволяют воспитанникам 

знакомиться с 

библиотекой как местом 

социального 

взаимодействия, местом 

получения новых знаний о 

книгах, их авторах.  
      Данные мероприятия 
посещают как дети 
общеразвивающих групп, 
так и групп 
компенсирующей 
направленности. 

 Государственная 

инспекция 

безопасности 

дорожного 

движения 

Беседы, соревнования, 

выставки, просмотр 

мультфильмов, 

интерактивные игры 

Выставки 

рисунков, 

развлечения, 

акции 

Работа с данными 

социальными партнерами 

направлена на 

формирование у детей 

осознанного безопасного 

поведения в 

экстремальных 

ситуациях, формирование 

знаний об оказании 

первой помощи. 

Консультационный 

центр «Семья»  

Консультации, 

тренинги, беседы 

Психолого-

педагогическая 

помощь 

Работа по оказанию 

психолого-

педагогической 

методической  и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей,  

    

     

 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 

торжественные мероприятия и тому подобное); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; 

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 

акций воспитательной направленности; 
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- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями-партнерами. 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

3.1.  Кадровое обеспечение  

 

Наименование должности 

(в соответствии со 

штатным расписанием) 

Действующий 

профессиональный 

стандарт 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса.  

Заведующий детским садом 

Приказ Минтруда России от 

19.04.2021 N 250н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта "Руководитель 

образовательной 

организации (управление 

дошкольной 

образовательной 

организацией и 

общеобразовательной 

организацией)"» 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.09.2021 

N 64848) 

-управляет воспитательной деятельностью на уровне 

ДОУ; - создает условия, позволяющие педагогическому 

составу реализовать воспитательную деятельность; - 

формирование мотивации педагогов к участию в 

разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; - 

организационно-координационная работа при 

проведении общесадовых воспитательных мероприятий; 

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; – 

контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОУ) - стимулирование 

активной воспитательной деятельности педагогов 

Старший воспитатель 

Приказ Минтруда России от 

18.10.2013 N 544н (ред. от 

05.08.2016) «Об утверждении 

профессионального 

стандарта "Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования) (воспитатель, 

учитель)"» 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 

N 30550) 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОУ за учебный год; - планирует воспитательную 

деятельность в ДОУ на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы на уч. год; - 

информирование о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; - наполнение 

сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности; - организация повышения психолого-

педагогической квалификации воспитателей; -участие 

обучающихся в районных и городских, конкурсах и т.д.; 

- организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических 

инициатив; - создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности инфраструктуры; 

развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

Учитель-логопед 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты 

Осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей: 

- практическое усвоение лексических и 
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Российской Федерации от 

13.03.2023 № 136н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта "Педагог-

дефектолог"» 

(Зарегистрирован 14.04.2023 

№ 73027) 

грамматических средств языка; 

- подготовка к обучению грамоте; 

- развитие навыков связной речи; 

- расширение и систематизация знаний и представлений 

детей 

об окружающей действительности; 

- развитие высших психических функций (внимания, 

памяти, логического мышления); 

- развитие мелкой моторики руки; 

- коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Педагог-психолог 

Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 

24 июля 2015 г. N 514н «Об 

утверждении 

профессионального 

стандарта "Педагог-психолог 

(психолог в сфере 

образования)"» 

оказание психолого-педагогической помощи; - 

осуществление социологических исследований 

обучающихся; - организация и проведение различных 

видов воспитательной работы; - подготовка 

предложений по поощрению обучающихся и педагогов 

за активное участие в воспитательном процессе. 

- оказание психолого-педагогической помощи; - 

осуществление социологических исследований 

обучающихся; - подготовка предложений по поощрению 

обучающихся и педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе; -наполнение сайта ДОУ 

информацией о воспитательной деятельности 

Воспитатель Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный руководитель  

Приказ Минтруда России от 

18.10.2013 N 544н (ред. от 

05.08.2016) «Об утверждении 

профессионального 

стандарта "Педагог 

(педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования) (воспитатель, 

учитель)"» 

(Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 

N 30550) 

обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой; - формирование у обучающихся 

активной гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОУ; – организация работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; - внедрение 

здорового образа жизни; - внедрение в практику 

воспитательной деятельности научных достижений, 

новых технологий образовательного процесса; - 

организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности; 

Помощник воспитателя Создание социальной ситуации развития обучающихся, 

соответствующей специфике дошкольного возраста. 

Обеспечение совместно с воспитателем занятий 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью. 

Участие в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника. 

 
3.2.  Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитания 

           Для реализации Программы воспитания ДОУ использует  практическое 

руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в 

электронной форме на платформе институтвоспитания .рф 
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В

 

с

о

о

тветствии с Приказом от 8 ноября 2022 года № 955 О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  в данном 

разделе представлены решения ДОУ по внесению изменений в должностные 

инструкции педагогических работников, ведению договорных отношений по 

сетевой форме организации образовательного процесса по сотрудничеству с 

другими организациями ( в то числе с образовательными организациями 

дополнительного образования и культуры). 

       Перечень локальных нормативных актов ДОУ, в которые вносятся 

изменения в связи с утверждением рабочей Программы воспитания: 

‒ Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 

59 комбинированного вида» г. Казани; 

‒ договора о сотрудничестве с другими организациями; 

‒ должностные инструкции педагогических работников, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в ДОУ; 

‒ план работы на учебный год; 

‒ рабочие программы педагогов; 

‒ документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ. 

Вся информация размещается на сайте детского сада в установленные сроки. 

 

3.3.  Условия работы с особыми категориями детей 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОУ не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребѐнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат традиционные ценности 

российского общества.  

В ДОУ создаются особые условия воспитания для отдельных категорий 

обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп 

(воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и 

другие категории. 

ДОУ готова принять любого ребѐнка независимо от его особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 

религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития в 

условиях инклюзивного образования. 

Для реализации рабочей программы воспитания созданы условия, обеспечивающие 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

 осуществляется взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребѐнку с ООП предоставляется возможность выбора 

Практическое руководство «Воспитателю о воспитании, представленное в 

открытом доступе на платформе институтвоспитания.рф  

 

https://clck.ru/32iNP9 
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деятельности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств еѐ 

реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

 используется игра как важнейший фактор воспитания и развития ребѐнка с ООП с 

учѐтом необходимости развития личности ребѐнка, создаются условия для 

самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

 задействуются ресурсы воспитывающей среды, способствующей личностному 

развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению 

их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 обеспечивается физическая и интеллектуальная доступность воспитательных 

мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учѐтом особенностей развития и образовательных потребностей ребѐнка;  

 осуществляется взаимодействие с семьей как необходимое условие для полноценного 

воспитания ребѐнка дошкольного возраста с ООП; 

 

 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

 

Условия  Содержание 

Направленное на 

формирование 

личности 

взаимодействие 

взрослых с детьми 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребѐнку с особыми образовательными 

потребностями предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера и средств; учитываются особенности 

деятельности, средств еѐ реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий; 

Формирование игры 

как важнейшего 

фактора воспитания и 

развития ребѐнка с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

с учѐтом необходимости развития личности ребѐнка, 

создание условий для самоопределения и социализации 

детей на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения; 

 

Создание 

воспитывающей среды 

способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, 

сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их 

здоровья и эмоционального благополучия; 

 

Доступность 

воспитательных 

мероприятий 

совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учѐтом особенностей развития 

и образовательных потребностей ребѐнка;  

речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и 

применяемые правила должны быть понятны ребѐнку с 

особыми образовательными потребностями; 
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Участие семьи необходимое условие для полноценного воспитания 

ребѐнка дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 
Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

 признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребѐнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со 

всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, 

как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у 

каждого воспитанника; 

 решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса 

образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, 

обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках 

интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогом; 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в ДОО, в т.ч. дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опыт 

детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов 

образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться); 

 учѐт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся 

(использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов 

деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 

 создание развивающей и эмоционально комфортной для ребѐнка образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребѐнка и сохранению его индивидуальности, в которой ребѐнок 

реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

 индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребѐнка, построение его образовательной 

траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах педагогической 

диагностики (мониторинга); 

 оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в т.ч. с ОВЗ на основе специальных 

психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, способствующих 

получению ДО, социальному развитию этих детей, в т.ч. посредством организации 

инклюзивного образования; 

 совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества; 
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 психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование 

родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, 

охраны и укрепления их здоровья; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 

программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

 формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

 непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Программы, обеспечение вариативности его содержания, 

направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального сообществ; 

 взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, 

физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой 

образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально-значимой деятельности; 

 использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 

средства развития личности, совершенствования процесса еѐ социализации; 

 предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования 

материалов, обеспечивающих еѐ реализацию, в т.ч. в информационной среде. 

 

3.1.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 (Психолого-педагогические условия реализации Программы) 
 

ДОУ  создает  психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром. 

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, языка, на котором он будет общаться с партнѐром, средств 

национальной культуры и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний в области познания истории, культуры, природы родного края. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях. 

  Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. Поддержка взрослыми 

положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в игровой деятельности. 

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому, развитию ребенка, сохранению его индивидуальности. 

 Построение образовательной деятельности на двух государственных языках республики – 

татарском и русском, в условиях реального двуязычия, на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. Использование в образовательной деятельности форм и 

методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
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творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

  Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей в образовательный процесс Организации. 

  Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной, на усовершенствование знаний татарского 

языка и мастерства мотивирования ребенка к его изучению; владение правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия всех 

участников образовательных отношений. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды и фактор, 

мощно обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для разнообразной, 

разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка 

деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) представляет собой 

единство специально организованного пространства как внешнего (территория), так и 

внутреннего (групповые, специализированные, технологические, административные и иные 

пространства), материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

материалов для организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает 

возможности для учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их 

развития. 

РППС организована как единое пространство, все компоненты которого,  согласованы 

между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС учтены: 

- этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно- 

климатические условия; 

- возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их деятельности - содержание 

воспитания и образования; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

РППС соответствует: 

требованиям ФГОС ДО; 

Программе; 

материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 

возрастным особенностям детей; 

воспитывающему характеру образования детей; требованиям безопасности и надежности. 

РППС обеспечивает: 

целостность образовательного процесса и включает всѐ необходимое для реализации 

содержания каждого из направлений развития и образования детей (согласно ФГОС ДО.) 

возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, двигательной, продуктивной и пр. 

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО, РППС: 

– содержательно-насыщенная;  

– трансформируемая;  

– полифункциональная;  

– вариативная; 

– доступная;  

– безопасная. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мобильных центров 

детской активности: 
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В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры с 

составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, цвета, 

размера; 

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных 

играх со сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 

музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков продуктивной 

деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных средств; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, стихов, 

рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности 

с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков самообслуживания и 

становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается следующий 

комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном и 

музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, 

всей территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития 

у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных 

областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, 

предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и 

детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных 

материалов для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции содержания образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации 

поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование 

общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви и 

интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции 

содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», 
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«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции содержания 

образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»
7
. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных 

сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного  процесса. Для этого в 

групповых и прочих помещениях в наличии оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Часть,  формируемая участниками образовательных отношений  

(Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды) 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности: двигательной, включая формы активности с учетом традиций региона, 

игровой (народная подвижная, хороводная игры), коммуникативной (общение на татарском  и 

русском языках), познавательно-исследовательской (исследование и познание культурных 

богатств, природы родного края), восприятия детской литературы, народного фольклора, 

изобразительного творчества, включая татарское декоративно-прикладное искусство, 

конструирования, музыкального творчества (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений татарских композиторов, пение татарских песен, исполнение татарских танцев, игра 

на народных музыкальных инструментах). 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды необходимо 

учитывать целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом  

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической (Таблица 1).  

Так, для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо следующее.  

В групповых и помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах, кабинете по развитию речи, изостудии и др.), 

созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и 

со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться 

для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. Для реализации проекта УМК «Татарча сӛйләшәбез», 

выделена зона для общения и совместной деятельности взрослых и больших (малых) 

групп детей из разных возрастных групп на прилегающей территории. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство  

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

                                                 
7
 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических 

материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования (разработаны во исполнение пункта 3 перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по итогам заседания Совета при Президенте Российской 
Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года) – URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ (дата обращения 25.04.2023) 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/
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игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться 

оборудование, игрушки, включая народные, материалы для разнообразных 

дидактических, режиссерских, сюжетно-ролевых игр,  а также предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей. 

 Для этого в ДОУ выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, огород, и др. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории эстетично 

оформлены с художественным вкусом, предусмотрены зоны, оснащенные оборудованием 

и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

 

Таблица 1 

Образовательные 

области 

Оснащение 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Куклы, в национальных костюмах народов Поволжья; 

- народные игрушки (актюбинские и шемордановские); 

- игровые маркеры для организации сюжетных игр («Семья», «В 

деревне», «Кухня», «Кафе», «Путешествие по городу...» и др.); 

- кукольная кровать (бишек); 

- комплект постельного белья и кухонных принадлежностей с 

элементами татарской вышивки; 

- кухонный инвентарь: столовая и чайная посуда, деревянные 

расписные ложки, глиняный  кувшин, медный самовар, кумган, ведра с 

коромыслом, скалка, доска для раскатывания теста, и др.; 

- мучные изделия из соленого теста (вак бэлиш, перемяч, чак-чак и 

др.); 

- предметы ряжения (тюбетейка, платок, камзол, калфак и др.); 

- картотека народных пословиц и поговорок. 
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Познавательное 

развитие 

- Матрешка пятикукольная, расписанная национальным орнаментом; 

- наглядный познавательный материал (иллюстрации - карточки, 

электронная картотека, презентации PowerPoint, лэпбуки, коллекции, 

видеосюжеты); 

- национальные костюмы народов Поволжья, включая обувь, головной 

убор, украшения (иллюстрации –карточки, электронная картотека); 

- коллекция тканей, используемых при изготовлении национального 

костюма; 

-  предметы национального быта; 

- книга «Национальная татарская кухня»; 

- фотоальбомы, буклеты, иллюстрированные книги с изображением 

достопримечательностей столицы Республики Татарстан - города 

Казани; 

- фотоальбомы с изображением городов Республики Татарстан, их 

достопримечательностями, памятными местами, градообразующими 

предприятиями (Казань – «Казаньоргсинтез», «Казанский вертолетный 

завод», «Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова», 

Набережные Челны – «КАМАЗ», Нижнекамск – «Нижнекамскшина», 

Чистополь - часовой завод «Восток», Зеленодольск – «Завод имени 

Серго» (компания POZIS), Кукморский валяльно-войлочный комбинат 

и др.); 

- комплект костюмов по профессиям (инженер-нефтяник, строитель и 

др.); 

- геральдические знаки Республики Татарстан и Российской Федерации 

(флаг, герб, гимн); 

- комплекты портретов Президентов РФ, РТ, мэра города; 

- комплекты портретов писателей, поэтов, художников-иллюстраторов 

и др. выдающихся личностей республики; 

- фото-видео материалы, книги  о подвигах героев Великой 

Отечественной войны (М. Джалиль, М.П. Девятаев, Г. Гафиатуллин, 

П.М. Гаврилов, Н.Г. Столяров и др.); 

- фотоальбомы, наборы открыток, видеосюжеты, презентации 

исторических памятников, музеев, улиц родного города (села), 

событий прошлого; 

- наглядные материалы, относящиеся к праздничным обычаям народов, 

населяющих Республику Татарстан (Каравон - русский народный 

праздник в РТ, Сабантуй-праздник плуга и др.); 

- «Большой детский атлас»; 

- глобус; 

- географическая карта, на которой обозначено положение Республики 

Татарстан (на карте и глобусе обозначить территорию республики, 

реки Волги и ее притоков Каму, Свиягу, Куйбышевское и 

Нижнекамское водохранилище, озеро Кабан, озера и реки 

окрестностей), крупные города РТ (Альметьевск, Бугульма, Елабуга, 

Зеленодольск, Лениногорск, Набережные Челны, Нижнекамск, 

Чистополь и др.); 

- документальные (познавательные, развивающие) фильмы для детей о 

животных и растениях региона; 

- набор репродукций картин о природе родного края («Весенние 

кружева», Р. Исмагилов; «Зеленые кружева», «Осенние кружева», Х. 

Якупов и др.); 

- гербарий растений родного края (деревья - дуб, липа, сосна, осина, 

ель, клен и др.; цветущие  травы (лекарственные) - зверобой, душица, 

крапива, душистая мята и др.; полевые и луговые цветы -  василѐк, 

ромашка, колокольчик, клевер, фиалка луговая и др.), коллекция 

семян, плодов растений; 

- иллюстрации лесных (луговых) ягод (земляника лесная, клубника 

луговая, малина, черника и др.); 

- муляжи овощей, фруктов, грибов; 

- иллюстрации с изображением домашних животных (корова, лошадь, 

овца, коза, собака, кошка и др.); 

- картинки с изображением домашних птиц (петух, курица, цыпленок, 

утка, гусь, индюк и др.); 

- иллюстрации с изображением животных, обитающих в регионе (волк, 

лисица, еж обыкновенный, белка, лось, медведь, рысь, лесная куница, 

заяц-беляк, заяц-русак и т.д.); 

- иллюстрации с изображением зимующих птиц (сорока, ворона, 
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Речевое развитие - Татарско-русский словарь, русско-татарский словарь, словарь 

синонимов и др.; 

- демонстрационный и раздаточный материал УМК «Татарча 

сӛйләшәбез»; 

- рабочие тетради для самостоятельной работы детей; 

- детская библиотека (малые фольклорные жанры, татарские народные 

сказки, стихи татарских поэтов, сказки и рассказы татарских писателей 

и т.д.); 

- комплект компакт дисков с аудио и видеозаписями 

татарских народных сказок; 

- печатная и/или электронная библиотека для взрослых;  

- портреты детских писателей, поэтов, художников-иллюстраторов 

Республики Татарстан; 

- мультфильмы студии «Татармультфильм», киностудии 

«Союзмультфильм»; 

- предметные, сюжетные, разрезные картинки; 

- картотека словесных игр «Лишнее слово»;  

- настольные игры («Лото», «Домино», «Третий лишний», «Четвертый 

лишний» и др.); 

- развивающие игры («Найди по описанию», «Найди пару», 

«Переводчики», «Цепочка слов» и др.); 

- пальчиковые игры; 

- атрибуты к театрализованным, режиссерским играм, импровизациям; 

маски, полумаски; 

- алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, материалы для 

создания интеллект-карт, мнемотаблицы для заучивания стихов, 

придумывания загадок; 

- иллюстрации к татарским народным сказкам; 

- набор репродукций татарских художников, иллюстрирующих книги 

для детей (Б. Альменов, Ф. Аминов, В. Булатов, Б. Урманче, Ю. 

Валиахметов, Р. Шамсетдинов, Л. Фаттахов и др.) 

- набор репродукций картин татарских художников, описывающих 

общественные явления    («Сабантуй»,  Л. Фаттахов, «Бабушкины 

истории», Ш. Нигмат и др.). 
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3.3. Материально - техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

 
В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

 Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы    

образования; 

 Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

– к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

Художественно – 

эстетическое развитие 

- Комплект компакт-дисков с татарскими народными танцевальными 

мелодиями для детей с 3-7 лет «Шома бас»; 

- комплект компакт-дисков с татарскими народными песнями, песнями 

в детском исполнении, музыкальными произведениями татарских 

композиторов и т.д.; 

- музыкальные инструменты (или иллюстративный материал, 

звукозаписи): домбра, кубыз, мандолина, курай, гармонь, тальянка и 

др.; 

- видеозапись Государственного ансамбля песни и танца Республики 

Татарстан; 

- видеозаписи детских хореографических и вокальных ансамблей 

республики; 

- комплект портретов композиторов, художников, скульпторов, 

режиссеров, актеров театра, знаменитых певцов артистов Республики 

Татарстан; 

- комплект костюмов для исполнения танцев народов Поволжья; 

- комплект костюмов для импровизаций, театрализованных 

представлений; 

- набор для составления цветочно-растительного орнамента татарского 

декоративно-прикладного искусства; 

- иллюстрации (печатные и электронные) народных промыслов 

республики; 

- дидактические игры (в т.ч. электронные) «Укрась тюбетейку» (ичиги, 

фартук, платок и т.д.); 

- дидактическая игра «Лото» («Музыкальные инструменты», 

«Орнаменты» и др.); 

- разрезные картинки (предметные, сюжетные); 

- комплект раскрасок; 

- комплект силуэтов предметов одежды, быта, архитектурных 

ансамблей для  самостоятельной деятельности; 

- кукольный театр; 

- видеозаписи передач «Кучтэнэч», «Поем и учим татарский язык». 

Физическое развитие - Картотека игр народов Поволжья; 

- атрибуты для национальных игр-состязаний (мешки, длинные палки, 

горшки, полотенца, вѐдра с коромыслами, ложки и др.); 

- картотека игр из цикла «Сабантуй»; 

- мультипликационные фильмы о пользе здорового образа жизни, про 

здоровое питание; 

- печатные и/или электронные наборы демонстрационных материалов 

о видах спорта и известных спортивных командах: по хоккею «Ак 

барс», по футболу «Рубин», по баскетболу «Уникс», по волейболу 

«Зенит», «Динамо» и т.д. 

- видеофильмы о XXVII Всемирной летней Универсиаде  - 2013 г., 

XVI чемпионате мира по водным видам спорта – 2015 г. и др. 
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деятельность;  

– оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и 

содержанию; 

–  естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и вентиляции; 

– водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому обеспечению; 

– приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

– организации режима дня; 

– организации физического воспитания; 

–  личной гигиене персонала; 

 Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда  работников; 

 Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей- 

инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются 

особенности их физического и психического развития. 

ДОУ оснащена полным набором оборудования для различных видов детской деятельности 

в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. 

В ДОУ есть всѐ необходимое для всех видов воспитательной и образовательной 

деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методическое сопровождение Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, содержания Программы образования; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

– административные помещения, методический кабинет; 

– помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-дефектолог, педагог-психолог); 

помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; оформленная территория ДОУ. 

 

 

Перечни оборудования и средств обучения 

 

Министерство просвещения Российской Федерации (Банк документов): 
Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и 

комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ 

дошкольного образования (Приложение 6) 

 

https://clck.ru/34xtdN 

 
 

 

3.3.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 (Материально - техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания) 

 

Рациональное использование компьютерно-технических средств позволяет 

повысить качество обучения детей татарскому языку, достичь воспитанниками 

планируемых результатов освоения Программы по всем образовательным областям. 

https://clck.ru/34xtdN
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Поэтому в ДОУ предусмотрено обеспечение Программы электронными ресурсами, а 

также такими компьютерно-техническими средствами, как аудиосистема (музыкальный центр), 

мультимедийное оборудование и/или интерактивная доска, проектор, стационарный и мобильный 

компьютеры, принтер, ноутбук, документ-камера, беспроводной графический планшет MimioPad  и мн. др. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей:  

– демонстрации детям литературных, музыкальных произведений, познавательных, 

художественных, мультипликационных фильмов студии «Татармультфильм», киностудии 

«Союзмультфильм» и др. ;  

– поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

вариативной части основной образовательной программы;  

– предоставления информации о Программе всем заинтересованным лицам,  а также 

широкой общественности;  

– обсуждения с родителями (законными представителями) воспитанников проблем, 

связанных с реализацией и освоением Программы. 
Современный образовательный процесс предполагает программное обеспечение для 

составления презентаций: PowerPoint; Prezi, создания дидактических электронных игр и пособий: 

SMARTNotebook; EasiTeach, а также подключение к информационно-телекоммуникационной сети 

Internet. 

Для эффективной реализации программных задач необходимо не только 

техническое и мультимедийное сопровождение, но и использование специального 

оборудования, учебно-методических комплектов, включая УМК «Татарча сӛйләшәбез», 

комплект различных развивающих игр, современных средств образования. 

Многофункциональными и дидактическими возможностями обладают помещения для 

реализации проектов и занятий по обучению татарскому языку, центр национальной 

культуры в групповых помещениях, мини-музей народного быта, выставка народных промыслов, 

фотовыставка со снимками природы родного края и мн.др. 
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3.4. Инструментарий (УМК) для инвариантной части и вариативной части по решению задач по каждой из образовательных областей 

для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие)  

 

Образовательная область/задачи Инструментарий инвариантной части программы Вариативная часть 

программы состоит из 

регионального компонента, 

инновационной  

деятельности, ведущие 

направления ДОУ 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 Труд 

 ОБЖ 

 Социальные отношения 

 Формирование гражданственности 

и патриотизма 

 Финансовая грамотность  

Задачи ссылка на ФОП ДО Приказ 

Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.11.2022 

№ 1028 

"Об утверждении федеральной 

образовательной программы 

дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) 

Труд 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3–7 лет.  

Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в природе: методическое 

пособие для воспитателей и учителей начальной школы. — М.: 

Цветной мир, 2015.  

ОБЖ 

Ахмадиева Р.Ш. и др. Обучение детей в дошкольных 

образовательных организациях правилам безопасного 

поведения на дорогах (вариативный модуль к образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие») /– Казань: 

Фолиант, 2016.  

Ахмадиева Р.Ш. и др. Обучение детей в дошкольных 

образовательных организациях правилам безопасного 

поведения на дорогах (вариативный модуль к образовательной 

области «Познавательное развитие») /– Казань: Фолиант, 2017. 

Ахмадиева Р.Ш. и др.Обучение детей дошкольного возраста 

правилам безопасного поведения на дорогах: методические 

рекомендации для работы с родителями. /– Казань: ГБУ 

«НЦБЖД», 2014. 

Ахмадиева Р.Ш. и др.Обучение детей безопасному поведению 

на дорогах: методические рекомендации для работы с 

родителями. /– Казань: ГБУ «НЦБЖД», 2008. 

Региональная программа 

региональная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Сӛенеч» – «Радость познания». 

Авторы: Р.К.Шаехова. 

рецензенты: Р.Ф.Шайхелисламов, 

Г.Х.Манюрова, К.В.Закирова.- 

Казань: Магариф-Вакыт, 2016.-

190стр. (реализуется в младших, 

средних, старших, 

подготовительных группах) 

Цель программы: 
проектирование социальных 

ситуаций развития 

русскоязычного ребенка с 

использованием средств 

национальной культуры, 

обеспечивающих успешную 

социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности 

детей через общение на языке 

татарского народа, в том числе с 

представителями других 

национальностей, народную игру, 
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Ахмадиева Р.Ш. и др. Цикл занятий для обучения детей 

дошкольного возраста правилам безопасного поведения на 

дорогах. /– Казань: ГБУ «НЦБЖД», 2009. Ахмадиева Р.Ш. и др. 

Комплект дорожных знаков /– Казань: ГБУ «НЦБЖД», 2015. 

Авдеева Н., Князева О., Стеркина Р. Основы безопасности 

детей дошкольного возраста: Программа дошкольных 

образовательных учреждений // Дошкольное воспитание 

Бадртдинова, О.Н.Ахметзянова, З.Р.Гайфутдинова, 

Р.Р.Гильфанова и др. Инновационные подходы к обучению 

детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения 

на дорогах: учебно-методическое пособие. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

(3-7 лет). 

 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора (3-7 лет). 

Фаттахова Г.В., Хабибрахманова Д.Р. Знай, помни, соблюдай: 

рабочая тетрадь по проверке знания детьми 6-7 лет правил 

безопасного поведения на дорогах. /– Казань: ГБУ «НЦБЖД», 

2018. 

 

Социальные отношения 
Конспекты и сценарии занятий Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Средняя группа (4–5 лет).  

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая группа (5–6 лет).  

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года). Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности: Младшая группа (3–4 года).  

познание родного края и другие 

формы активности. 

. 
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Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа 

(4–5 лет). Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет) (готовится к 

печати).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3–4 года).  

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4–5 лет). Дыбина О. В. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет). Дыбина О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

«Открытия Феечки Копеечки» Л.В.Любимова — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 

Найбауэр А.В., Куракина О.В. Развивающие игровые сеансы в 

ясельных группах детского сада 

Формирование гражданственности и патриотизма 

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

«Россия – Родина моя» Г.Я.Затулина. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

 «Детям о Великой Победе. Беседы о второй мировой войне» 

Казаков, Шорыгина. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

«Навстречу Дню Победы» Л.Е.Белоусова. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

Формирование финансовой грамотности 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для педагогических 

аботников по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в части экономического воспитания 

дошкольников, Москва 2019 г. https://clck.ru/352Fab 

 
Познавательное развитие 1.Сенсорные эталоны и познавательные действия Региональные программы 

https://clck.ru/352Fab
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1.Сенсорные эталоны 

и познавательные 

действия 

2.Математические 

представления 

3.Окружающий мир 

4.Природа 

Задачи ссылка на ФОП ДО Приказ 

Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.11.2022 

№ 1028 

"Об утверждении федеральной 

образовательной программы 

дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) 

Ребенок в мире поиска. Программа по организации 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников. 

Программа предназначена педагогам дошкольных 

образовательных организаций (ДОО) для работы с детьми 3—7 

лет 
Пособие для детей 2–3 лет («Здравствуй, мир! Для самых 

маленьких») ориентировано на развитие личности ребѐнка, его 

творческих способностей, на формирование целостной картины мира;  
Елена Янушко: Сенсорное развитие детей раннего возраста. 1-3 года. 

Методическое пособие для педагогов и родителей 

Подробнее:  

2.Математические представления 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Младшая группа (3–4 года).  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая группа (5–6 лет).  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

 

Колесникова Е.В.. Математика для детей 4-5 лет». Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «Я считаю до пяти» 

Колесникова Е.В.. Математика для детей 5-6 лет». Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «Я считаю до десяти» 

Колесникова Е.В.. Математика для детей 6-7 лет». Учебно-

методическое пособие к рабочей тетради «Я считаю до 

двадцати» 

 

3.Окружающий мир 

Ефанова З.А. «Познание предметного мира» комплексные 

занятия группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

региональная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Сӛенеч» – «Радость познания». 

Авторы: Р.К.Шаехова. 

рецензенты: 

Р.Ф.Шайхелисламов, 

Г.Х.Манюрова, К.В.Закирова.- 

Казань: Магариф-Вакыт, 2016.-

190стр.  
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Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3–4 года).   

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4–5 лет).   

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5–6 лет).   

Дыбина О. В.  Ознакомление с предметным и  

социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6–

7 лет).   

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет).   

4.Природа 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года). Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Старшая группа (5–6 лет). Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–

7 лет).  

Юный эколог Авторская программа С.Н.Николаевой 

 Программа «Юный эколог»: 3–7 лет. Система работы в 

младшей группе: 3–4 года.  

Юный эколог.  Система работы в средней группе: 4–5 лет.  

Юный эколог. Система работы в старшей группе: 5–6 лет.  

Юный эколог. Система работы в подготовительной к школе 

группе: 6–7 лет. 

 Юный эколог. Календарь сезонных наблюдений (5–9 лет).  

Юный эколог. Народная педагогика в экологическом 

воспитании дошкольников.  

 

Речевое развитие Бережнова О.В. «Мир звуков и букв» (подготовка к обучению Региональные программы 
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Задачи ссылка на ФОП ДО Приказ 

Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.11.2022 

№ 1028 

"Об утверждении федеральной 

образовательной программы 

дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) 

грамоте) – линейка методических пособий для детей от 3 до 7 

лет;  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года).  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа 

(3–4 года). 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–

5 лет).  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–

6 лет).  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет).   

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с 

детьми 2–3 лет. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с 

детьми 3–4 лет.  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с 

детьми 4–6 лет. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Раздаточный 

материал. Для работы с детьми 2–4 лет. Серия «Грамматика в 

картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное 

число»; «Многозначные слова»; «Один—много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

Журова Л.Е., Кузнецова М.И.Я умею читать! 6-7 лет. В 2 ч. 

Часть 1 

Журова Л.Е., Кузнецова М.И.Я умею читать! 6–7 лет. В 2 ч. 

Часть 2 

Журова Л.Е., Кузнецова М.И.Азбука для дошкольников. Играем 

и читаем вместе. В 3 частях. Часть 3 

Колесникова Е.В. "Развитие речи у детей 2-3 лет" Учебно-

методическое пособие к иллюстративному материалу "От 

звукоподражаний к словам"  

региональная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Сӛенеч» – «Радость познания». 

Авторы: Р.К.Шаехова. 

рецензенты: 

Р.Ф.Шайхелисламов, 

Г.Х.Манюрова, К.В.Закирова.- 

Казань: Магариф-Вакыт, 2016.-

190стр.  

Обучение русскоязычных 

детей татарскому языку - 

УМК для детей 4-7 лет 

«Татарча 

сэйлэшэбез»(Говорим по- 

татарски) Зарипова З. М., 

Кидрячева Р. Г., Исаева Р. С и 

др. 

Цель обучения: формирование 

первоначальных умений и 

навыков практического 

владения русскоязычными 

детьми татарским языком в 

устной форме 

Обучение детей татарской 

национальности родному 

языку – УМК для детей 2-7 

лет «Туган телдэ сэйлэшэбез» 

(Говорим на родном языке, 
Хазратова Ф. В, Зарипова З. М 

Цель обучения родному 

языку: 
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Колесникова Е.В. "От звукоподражаний к словам". 

Иллюстративный материал для развития речи у детей 2-3 лет 

(Рабочая тетрадь)  

Колесникова Е.В.Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 

лет. Учебно-методическое пособие к рабочей тетради "Раз-

словечко, два-словечко"  

Колесникова Е.В. Раз-словечко, два-словечко. Рабочая тетрадь 

для детей 3-4 лет 

Колесникова Е.В. "Развитие фонематического слуха у детей 4-5 

лет" Сценарии учебно-игровых занятий к рабочей тетради "От 

слова к звуку"  

Колесникова Е.В.Учимся составлять слоговые схемы. Рабочая 

тетрадь для детей 4-5 лет  

Колесникова Е.В.От слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей 4-

5 лет 

Колесникова Е.В. Слова, слоги, звуки Демонстрационный 

материал и учебно-методическое пособие к демонстрационному 

материалу "Слова, слоги, звуки" (Для детей 4-5 лет)  

Колесникова Е.В.Прописи для дошкольников 5-6 лет 

Колесникова Е.В.Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-

6 лет. Учебно-методическое пособие к рабочей тетради "От А 

до Я"  

Колесникова Е.В. "Звуки и буквы" Демонстрационный 

материал и учебно-методическое пособие к демонстрационному 

материалу "Звуки и буквы" (Для детей 5-6 лет). 

Колесникова Е.В.Я начинаю читать. Рабочая тетрадь для детей 

6-7 лет  

Колесникова Е.В.Прописи для дошкольников 6-7 лет 

Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

– линейка методических пособий для детей от 3 до 7 лет.  

- развитие речевых 

способностей и умений, 

культуры речевого общения, 

разработка способов 

овладения дошкольниками 

навыками практического 

общения в различных 

жизненных ситуациях, 

формирование предпосылок 

чтения и письма. 

- положение о формировании 

у дошкольников 

элементарного осознания 

явлений языка и речи, о 

необходимости 

лингвистического развития в 

дошкольном детстве. 

Методические пособия: 

Ознакомление с 

художественной литературой- 

Хрестоматия для детей 2-7 лет 

«Балачак аланы» (На поляне 

детства) Закирова К. В. 

Зарипова З.М. "Татарча 

сойлэшэбез". Методическое 

пособие для воспитателя к 

рабочей тетради для детей 4 - 7 

лет 

Зарипова З.М. "Татарча 

сойлэшэбез". Рабочая тетрадь 

для детей 4 - 7 лет, изучающих 

татарский язык с комплектом 

наклеек 
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Зарипова З.М. 

Демонстрационный, 

раздаточный материал к 

театрализованным играм и 

игровым ситуациям для детей 

4 - 7 лет 

Шаехова Р.К. Методическое 

пособие к рабочей тетради. 

"Мэктэпкэчэ яшьтэгелэр 

элифбасы: Авазларны 

уйнатып. 1 - 2 кис." 

Шаехова Р.К. Рабочая тетрадь 

N 1. "Мэктэпкэчэ яшьтэгелэр 

элифбасы: Авазларны 

уйнатып. Беренче кисэк" 

Шаехова Р.К. "Раз словечко, 

два словечко..." Занимательное 

обучение татарскому языку 

К.Ф.Закирова "Балачак аланы". 

Балалар бакчасы тэрбиячелэре 

хэм эти-энилэр очен 

хрестоматия 

Аудиоприложения к занятиям 

"Минем оем" (для средней 

группы) "Уйный-уйный 

усэбез" (для старшей группы) 

"Без инде хэзер зурлар 

мэктэпкэ илтэ юллар" (для 

подготовительной к школе 

группы) 

Луиза Батыр-Булгари. 

Музыкальные сказки на 

татарском языке - "Сертотмас 
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урдэк" - "Бардым кулгэ салдым 

кармак..." - "Африка 

хикмэтлэре" 

Сборник татарских народных 

песен для детей. Луиза Батыр-

Булгари. Балалар очен жырлар 

"Биилэр итек-читеклэр" 

Сборник танцевальных 

народных мелодий для детей 

Бакча балалары очен бию 

койлэре "Шома бас" 29 

мелодий 

Сборник мультфильмов 

объединения 

"Союзмультфильм", в переводе 

на татарский язык "Гав исемле 

мэче балаеы" (3 части) 

"Колгенэ" "Винни-пух" 

"Винни-Пух кунакка бара" 

"Винни-Пух хэм мэшэкатьлэр 

коне" "Арыслан баласы хэм 

Ташбака ничек жыр 

жырлаганнар" 

Сборник мультфильмов на 

татарском языке объединения 

"Татармультфильм" "Оч кыз" 

"Алтын бортеклэр" "Телке 

белэн каз" "Булэк кемгэ?" "Ике 

кыз" 
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Физическое развитие 

Активный отдых 

Туристическая деятельность 

 

Задачи ссылка на ФОП ДО Приказ 

Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.11.2022 

№ 1028 

"Об утверждении федеральной 

образовательной программы 

дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года).  

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет). 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа (5–6 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.   

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 2–3 лет 

С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с малышами  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–4 лет.   

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 4–5 лет.   

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 5–6 лет.   Пензулаева Л. И. 

Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 

6–7 лет.  
И. Новикова: Формирование представлений о здоровом образе жизни 

у дошкольников для детей 2-7 лет 

Региональные программы 

региональная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Сӛенеч» – «Радость познания». 

Авторы: Р.К.Шаехова. 

рецензенты: 

Р.Ф.Шайхелисламов, 

Г.Х.Манюрова, К.В.Закирова.- 

Казань: Магариф-Вакыт, 2016.-

190стр.  

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Задачи ссылка на ФОП ДО Приказ 

Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25.11.2022 

№ 1028 

"Об утверждении федеральной 

образовательной программы 

дошкольного образования" 

(Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) 

Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста 1-3 года 

Издательство: Владос, 2017 

Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста 1-3 года 

Издательство: Владос, 2016 

Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 2–3 лет. 

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 3–4 

лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 4–5 

лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 5–6 

лет.  

Региональные программы 

региональная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

«Сӛенеч» – «Радость познания». 

Авторы: Р.К.Шаехова. 

рецензенты: 

Р.Ф.Шайхелисламов, 

Г.Х.Манюрова, К.В.Закирова.- 

Казань: Магариф-Вакыт, 2016.-

190стр.  
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Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 6–7 

лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Игры-занятия с малышом. 

Первый год жизни. Колдина Д. Н. Лепка с детьми 2–3 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Лепка с детьми 3–4 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Лепка с детьми 4–5 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Лепка с детьми 5–6 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Лепка с детьми 6–7 лет.  

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 2–3 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Рисование с детьми 3–4 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Рисование с детьми 4–5 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Рисование с детьми 5–6 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Рисование с детьми 6–7 лет.  

Конспекты занятий. Колдина Д. Н. Социально-эмоциональное 

развитие ребенка.  

Е.А.Попова « Патриотическая палитра» для детей 6-7 лет 

Альбомы для творчества: «Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», «Жостовский букет», «Каргопольская 

игрушка», «Мастерская гжели», «Мезенская роспись», 

«Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», «Узоры Северной 

Двины», «Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись», 

«Лепим народную игрушку», «Лубочные картинки».  

Комплекты для творчества в еврослоте: «Городецкая 

роспись», «Дымковская игрушка», «Жостовский букет», 

«Сказочная гжель», «Узоры Северной Двины», 

«Филимоновские свистульки», «Хохломская роспись», 

«Цветочные узоры Полхов-Майдана».  

Наглядные пособия: «Городецкая роспись», «Дымковская 

игрушка», «Золотая хохлома», «Каргопольская игрушка», 

«Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», «Филимоновская 

игрушка». Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», 

«Гжель. Работы современных мастеров», «Полхов-Майдан. 

Примеры узоров и орнаментов», «Полхов-Майдан. Работы 
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современных мастеров», «Филимоновская свистулька. Примеры 

узоров и орнаментов», «Филимоновская свистулька. Работы 

современных мастеров», «Хохлома. Примеры узоров 

и орнаментов», «Хохлома. Работы современных мастеров». 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года). Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа (5–6 лет).  

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа (4–5 лет).  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа (5–6 лет).  

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). Куцакова Л. В. 

Художественное творчество и конструирование: 3–4 года.  

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 

4–5 лет.  

Лыкова И.А. «Цветные ладошки» (изобразительное творчество) 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для 

работы с детьми 2–7 лет. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. 

Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа (3–4 

года). Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в 

детском саду: Средняя группа (4–5 лет). Зацепина М. Б., 

Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет). 
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3.5. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для реализации Федеральной программы 

 

 

2 м. – 2 года 2 -3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет   6-8 лет 

     

 

 

 

3..5.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Перечень художественной литературы и музыкальных произведений 

 

 

От 2 до 3 лет 

Речевое развитие Художественно-эстетическое развитие 

Для чтения детям Слушание музыки Пение  Музыкально-ритмические 

движения 

Праздники  

Татарские народные песенки, 

потешки: «Ладушки, ладушки», «Спи, 

малышка, засыпай…», «В лес по ягоды 

спешу», пер. Н. Ишмухаметова; 

«Большие ноги шли по дороге», пер. А. 

Аминова; «Позовѐм-ка…», «Расти, 

расти, подрастай», «Этот палец – 

«Апипа», 

татарская народная 

мелодия, обр. Р. 

Еникеевой; «Ива-

ивушка», татарская 

народная мелодия, обр. 

Р. Сабитова; «Спи, 

«Ладушки - 

ладушки», муз. и сл. Р. 

Гатиной, Ф. Батыршиной; 

«Водичка», муз. Ф. 

Залялютдиновой, сл. Дж. 

Тарджеманова; «Баю-

баю», муз. Л. 

«Дружно шагаем», 

муз. и сл. Н. Бакиевой, З. 

Шайхутдиновой; «Гуляем и 

пляшем», муз. Р. Еникеевой; 

«Ай-да», муз. и сл. Г. 

Ильиной; «Птички летают», 

муз. М. Салихова; «Танец с 

«Сабантуй». 

 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-2-м.-2-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-2-3-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-3-4-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-4-5-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-5-6-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-6-8-лет.pdf
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дедушка…», пер. Р. Ахметова. 

Сказки. Татарские народные 

сказки: «Коза и волк», пер. Р. 

Кожевниковой; Р. Батулла. 

«Медвежонок Аппас», пер. Н. Краевой; 

Дж. Тарджеманов. «Добрый сон», пер. З. 

Халитовой. 

Поэзия: Ш. Галиев. «Баю-баю», 

пер. Б. Сулимова; Р. Валеев. 

«Колыбельная», пер. М. Одиноковой; Ш. 

Галиев. «Дятел», пер. Р. Кожевниковой; 

Р. Курбан. «Спи, дочурка», «Корова», 

пер. С. Малышева; М. Джалиль. 

«Петух», пер. Ю. Лопатина; Г. Тукай. 

«Гали и коза», пер. В. Валеевой; Дж. 

Тарджеманов. «Дождик идет», пер. М. 

Ивенсен.  

 

кукла», муз. М. 

Музафарова, сл. М. 

Таһировой; «Прыг - 

скок», муз. Р. 

Калимуллина; «Зайчик 

танцует», муз. Р. 

Еникеева;.; «Петушок», 

муз. Д. Файзи, сл. М. 

Джалиль; «Цыплята», 

муз. Л. Батыр-Булгари, 

сл. М. Хусаина; «На 

лошадке», муз. Ф. 

Ахметова. 

 

Хисматуллиной, сл. З. 

Ибрагимовой; «Наша 

маленькая Аниса», муз. и 

сл. Л. Хисматуллиной; 

«Петушок», муз. Д. 

Файзи, сл. М. Джалиль; 

«Акбай», муз. Т. 

Вафиной, сл. М. 

Шагизигановой; «Спи, 

кошечка», муз. Л. 

Хисматуллиной, сл. Э. 

Шарифуллиной.  

 

куклой», муз. и сл. М. 

Андержановой; «Потанцуем 

вместе», муз. и сл. Л. 

Хисматуллиной; «Детский 

танец», муз. З. Гибадуллина; 

«Вот как мы умеем», 

татарская народная песня, 

обр. Р. Еникеевой; «Догони 

меня», муз. Ф. 

Шаймардановой, сл. К. 

Закировой; «Воробей», муз. 

Л. Хисматуллиной, сл. 

народные; «Цыплята», муз. Л. 

Батыр- Булгари, сл. М. 

Хусаина; «Хоровод», муз. Р. 

Салманова, сл. М. Бикбовой. 

 

 

 

 

От з до 4 лет 

Речевое развитие Художественно-эстетическое развитие 

Для чтения детям Для заучивания 

наизусть 

Слушание музыки Музыкально-ритмические движения Праздники  

Песенки, потешки, 

заклички: «Соберу я ягоды..», пер. 

Э. Галеева, Я. Ханбекова; «Баю-

баюшки…», пер. В. Тушновой; 

«Дождик, дождик, лей, лей…», 

«Словно дятел: цок-цок-цок…», 

пер. Н. Ишмухаметова; «Пальчик, 

пальчик, где ты был?», пер. 

Р.Ахмета. 

Сказки. Татарские 

«Этот 

палец – 

дедушка…», пер. 

Р. Ахметова; Р. 

Миннуллин. 

«Падает снег», 

пер. С. 

Малышева; Ш. 

Маннур. 

«Люблю», пер. Н. 

«Апипа», 

татарская народная 

мелодия, обраб. Р. 

Еникеевой; «Марш 

кукол»,  муз. Р. 

Еникеева; «Марш», 

муз. И. 

Шамсутдинова; 

«Кошка», муз. М. 

Музафарова, сл. А. 

Игровые упражнения: «Погуляем», 

муз. Ф. Шаймардановой; «Весело», муз. А. 

Монасыйпова; «Цветы растут», татарская 

народная мелодия, обраб. Р. Еникеевой; 

«Марш», муз. Л. Шигабетдиновой; 

«Побежали», муз. А. Монасыпова («Этюд»); 

«Упражнение с цветами», муз. Л. 

Шигабетдиновой; «Танец», муз. Дж. Файзи; 

«Паровоз»,  муз. Р. Ахияровой. 

Этюды драматизации: «Котята», 

«Сабантуй». 
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народные сказки: «Коза и волк», 

пер. Р. Кожевниковой; «Медведь и 

дед», пер. Р. Ахметова.  

Поэзия: А. Ерикеев. 

«Наступила осень…», пер. Л. 

Гинзбурга; М. Хусаин. «Баю-бай, 

дитя моѐ», пер. Г. Мачихиной; Ш. 

Галиев. «Ребенок и гусенок», пер. 

Э. Блиновой; Р. Валеева. «Новый 

год», пер. Е. Муравьева; Ф. 

Рахимголова. «Наша любимая 

мама», пер. Е. Муравьева; Р. 

Валеева. «Булат», пер. В. 

Валеевой; М. Файзуллина. «В 

лесу», пер. Н. Умерова; Х. 

Халиков. «Зилина кукла», пер. Р. 

Амета; А. Ерикей. «Бабушка», пер. 

Л. Гинзбурга; Н. Арсланов. 

«Клубника», пер. Р. Ахмета; Р. 

Валеева. «Летнее утро», пер. С. 

Малышева; Р. Курбан. «Солнце», 

пер. С. Малышева; Р. Миннуллин. 

«Падает снег», пер. С. Малышева; 

Ш. Маннур. «Люблю», пер. Н. 

Ишмухаметова. 

Проза: А. Алиш. «Два 

петуха», пер. А. Бендецкого; А. 

Гаффар. «Рыбка, которая не 

любила мыться». 

 

Ишмухаметова. 

 

Ерикея; «Танец 

зайчика», «Аю», муз. 

Р. Еникеева; 

«Резвушка»,  муз. Н. 

Жиганова; 

«Сердитый мальчик», 

муз. Р. Зарипова; 

«Танец капелек»,  

муз.  А. Батыршина, 

сл. З. Нури; 

«Жеребенок», муз. А. 

Бакирова, сл. А. 

Бикчентаевой, пер. С. 

Малышева, «Игра в 

лошадки», муз. Х. 

Ахметова. 

 

муз. Р. Зарипова; «Самолет», муз. Р. Зарипова; 

«Медвежонок», муз. А. Шарафеева; 

«Воробышки», муз. Ф. Шаймардановой; 

«Самолет»,  муз. Р. Зарипова; «Сизый 

голубь»,  татарская народная мелодия, обраб. 

М. Музафарова; «Цыплятки на зарядке»,  муз. 

Л. Хайретдиновой, сл. М. Файзуллиной. 

Пляски и хороводы: «В цветущем 

саду», татарская народная мелодия, обраб. Р. 

Еникеевой; «Татарский танец», татарская 

народная мелодия, обраб. Л. 

Шигабетдиновой; «Парный танец», муз. Ф. 

Фаизовой; «Осень и дети», муз. и сл. Г. 

Гараевой; «Танец с погремушками», татарская 

народная мелодия, обраб. Л. 

Шигабетдиновой; «Танец около елочки», муз. 

Ф. Залялютдиновой; «Разноцветные 

платочки», татарская народная мелодия, 

обраб. Р. Еникеевой,  сл. Р. Гатиной и Ф. 

Батыршиной; «На лугу», татарская народная 

мелодия, обраб. Ф. Залялютдиновой; «Пляска 

с цветочками», муз. Ф. Фаизовой. 

Музыкальные игры: «Прятки», 

татарская народная мелодия, обраб. Ф. 

Залялютдиновой; «Что случилось с 

зайчиком», муз.  Л. Хисматуллиной, сл. 

народные; «Воробышки и кот», муз. и сл. М. 

Андержановой; «Мячи», муз.  Л. 

Шигабетдиновой; «Жуки», муз. Т. Вафиной, 

сл. Г. Вафиной; «Солнышко и дождик», муз. 

Т. Вафиной, сл. К. Закировой; «Медвежонок», 

муз. Ф. Абубакирова, сл. Н. Исанбета; «Игра в 

домики», муз. Ф. Шаймардановой, Ф. 

Ахметова, М. Салихова; «Дождик», муз. И. 

Якубова, сл. Р. Валеевой. 

Танцевально-игровое творчество 
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:«Апипа», татарская народная мелодия, обраб. 

Р. Еникеевой; «Падают снежинки», муз. Р. 

Гилязовой; «Сюмбел», муз. С. Садыковой; 

«Осенний вальс», муз. Ф. Шаймардановой; 

«Танец зайчиков», муз. Л. Хисматуллиной. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах: «Дятел», муз. Н. Бакиевой, З. 

Шайхутдиновой, сл. народные; «Танец с 

погремушками», татарская народная мелодия, 

обраб. Л. Шигабетдиновой;«На лошадке», 

муз. Ф. Ахметова. 

От 4 до 5 лет 

Речевое развитие 

Для чтения детям Для заучивания 

наизусть 

Дополнительная литература 
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Малые формы фольклора: Песенки, потешки, заклички, считалки, 

прибаутки. «Словно дятел: цок-цок-цок…», пер. Н. Ишмухаметова; «Ворона 

каркает…», пер. З. Нигматова; «Дождик, дождик, пуще…», пер. Н. 

Ишмухаметова; «Дочка, хватит мять подушки…», пер. Н. Ишмухаметова; 

«Палец, палец, где ты был?…», пер. Н. Ишмухаметова; «Я плясать большой 

мастак», пер. Р. Ягафарова, пересказ Л. Кузьмина. 

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

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

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

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

Бендецкого; А. Гаффар. «Сладкий щавель». 

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

«Петушок…», пер. Е. Муравьева; Р. Курбан. «Я большой», пер. С. 

Малышева; Р. Валеева. «Кукле платье подарила», пер. В. Валеевой; Р. 

Миннуллин. «Про папу с мамой», пер. С. Малышева; Ш. Галиев. «В 

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

скорей», пер. Е. Муравьева; Р. Курбан. «Как смастерить скворечник», пер. С. 

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

«Асия», пер. Г. Абрамова; Ш. Маннур. «Гусята», пер. Л. Топчия; Р. Валеева. 

«Летнее утро», пер. С. Малышева. 

Проза: А. Алиш. «Дядя рабочий», пер. Г. Каримовой; М. Хасанов. 

«Снег идет», пер. М. Зарецкого; М. Хасанов. «Моряк», пер. М. Зарецкого. 

 

«Пальчик, 

пальчик, где ты 

был?…», пер. Р. 

Ахметова; Х. Халиков 

«С добрым утром!», 

пер. Е. Муравьева; Г. 

Тукай «Как время 

зовется?», пер. В. 

Лунина. 

 

Поэзия: Г. Тукай. «Колыбельная 

песня», пер. В. Тушновой; Р. Файзуллин. 

«Друзья», пер. П. Серебрякова; Г. Зайнашева. 

«Наш огород», пер. Р. Кожевниковой; Ш. 

Галиев. «Оладьи», пер. Н. Морана; Ш. Галиев. 

«Помощник», пер. Э. Блиновой; Р. 

Миннуллин. «Песенка Тансылу», «Гусь», пер. 

С. Малышева; Р. Валеева. «Мы поедем к 

бабушке», пер. В. Валеевой; Р. Курбан. 

«Высотища», пер. С. Малышева; Г. 

Зайнашева. «Поздравляем бабушку», пер. М. 

Одиноковой; Р. Валеева. «Я люблю свою 

машину», пер. Г. Мачихиной; Р. Миннуллин. 

«Наш тигренок», пер. Э. Блиновой; М. 

Файзуллина. «Грибы», пер. С. Малышева; Р. 

Курбан. «Кукла», пер. С. Махотина; Дж. 

Тарджеманов. «Дождик идет», пер. М. 

Ивенсена; Ш. Галиев. «Конфеты есть не 

буду», пер. В. Баширова. 

Проза. Литературные сказки: Батулла. 

«Медведи», пер. Л. Хафизовой; А. Гаффар. 

«Рыбка – мерзлячка»; Р. Батулла. «Капкан», 

пер. Н. Краевой. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Слушание музыки Пение  Музыкально-ритмические движения Праздники  

«Апипа», татарская 

народная мелодия, обраб. 

Ю. Виноградова; «Марш 

кукол», муз. Н. Жиганова; 

«Осенью», муз. М. 

Музафарова, сл. Н. 

Гайсина, пер. Р. Архипова; 

«Доброй ночи», муз. А. 

Монасыйпова; «Часы», 

муз. Ф. Ахметова; «Мой 

«Колыбельная», 

татарская народная 

мелодия, сл. Р. 

Миннуллина; «Платье для 

куклы», муз. Н. Бакиевой, 

сл. Р. Валиевой; «Золотая 

осень», муз. и сл. Л. 

Хисматуллиной; 

«Жеребенок», муз. А. 

Бакирова, сл. А. 

Игровые упражнения: «Марш», муз. А. Шарафеева; «Сария», 

татарская народная мелодия, обраб. Р. Еникеевой; «Хоровод», татарская 

народная мелодия, обраб. Ф. Залялютдиновой; «Прыжки», муз. Р. 

Калимуллина; «Топ-топ-топ», татарская народная мелодия, обраб. Р. 

Тимершиной; «Круговая пляска», татарская народная мелодия, обраб. Ф. 

Залялютдиновой; «Петушок», муз. И. Шамсетдинова; «Упражнение с 

цветами», муз. Р. Еникеева («Вальс»). 

Этюды драматизации: «Барабанщик», муз. З. Хабибуллина; 

«Вальс падающих листьев», муз. Ф. Шаймардановой; «Забавный котѐнок», 

муз. А. Шарафеева; «Мы - солдаты», муз. М. Музафарова, З. Хабибуллина, 

        «Карга 

боткасы», 

«Сабантуй». 
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зайчишка», муз. Л. Батыр-

Булгари, сл. Н. Исанбет, 

пер. Р. Архипова; 

«Веселый танец», муз. А. 

Леман; «Сабантуй», 

татарская народная 

мелодия, обраб. Р. 

Еникеевой, сл. Н. Садри; 

«Скачки», муз. Л. Батыр-

Булгари; «Колыбельная», 

муз. Р. Ахияровой, сл. Г. 

Афзала, пер. С. Малышева; 

«Бабочка», муз. Р. 

Ахияровой; «Жеребенок», 

муз. Р. Ахияровой (из 

цикла «Пьесы для 

фортепиано - детям »); 

«Весело, грустно», муз. Р. 

Калимуллина; «Кукушка»,  

муз 

Бикчентаевой, пер. С. 

Малышева; «Снег идет», 

муз. и сл. Г. Гараевой; 

«Зима», муз. Ф. 

Залялютдиновой, сл. Дж. 

Тарджеманова; «Возле 

ѐлки», муз. и сл. Г. 

Гараевой, обраб. Р. 

Еникеевой; «Хочу быть 

солдатом», муз. и сл. А. 

Гайсамовой; «Танец для 

мам», муз. и сл. Ф. 

Шаймардановой; «Весна 

идет», муз. А. 

Гайсамовой, сл. Н. 

Гайсина; «Весна», муз. Ф. 

Шаймардановой, сл. Ш. 

Галиева.  

 

Р. Ахияровой; «Лошадки», башкирская народная мелодия, обраб. Р. 

Сальманова; «Бабочки», муз. Л. Хисматуллиной; «В лес за ягодами», 

татарская народная мелодия, обраб. М. Зиннатуллиной; «На лугу», муз. Ф. 

Шаймардановой. 

Хороводы и пляски: «Приглашение», муз. А. Абдуллина; «Веселый 

танец», муз. Ф. Фаизовой; «Хороводная», татарская народная мелодия, 

обраб. Р. Сабитова; «Вместе с друзьями», муз. и сл. Л. Хисматуллиной, 

пер. Л. Хисматуллиной; «Около ѐлки», муз. И. Шамсутдинова, сл. С. 

Урайского; «Медвежата», муз. и сл. Р. Гилязевой; «Танец снежинок», муз. 

Л. Хисматуллиной; «Танец для мам», муз. и сл. Ф. Шаймардановой; 

«Парный танец», татарская народная мелодия, обраб. Л. Шигабетдиновой; 

«Плывет утка, плывет гусь», татарская народная мелодия, обраб. Р. 

Еникеевой. 

Музыкальные игры: «Найди свое корзину», муз. Х. Валиуллина 

(«Вальс»); «Самолеты», муз. А. Монасыйпова («Этюд»); «Петушок и 

курочки», муз. С. Сайдашева («Танец»); «Мышки», муз. Р. Зарипова; 

«Медведь и зайчата»,  муз. Л. Хисматуллиной, Ф. Шаймардановой; «Ударь 

в бубен», татарская народная мелодия, обраб. В. Валиевой; «Скворечники», 

муз. М. Салихова (« Полька»); «Найди себе пару», муз. Р. Зарипова.  

Игры  с пением: «Веселый мячик», татарская народная мелодия, 

обраб. Р. Тимершиной; «Жеребѐнок», муз. А. Бакирова, сл. А. 

Бикчентаевой, пер. С. Малышева; «Тюбетейка», татарская народная 

мелодия, обраб. Р. Еникеевой; «Паровоз», муз. Л. Шигабетдиновой, сл. С. 

Ахметова; «Игра с мишкой», муз. Л. Хисматуллиной, сл. народные; 

«Золотая ворота», муз. Ф. Шаймардановой, сл. народные. 

Танцевально-игровое творчество: «Апипа», татарская народная 

мелодия, обраб. Ю. Виноградова; «Котенок», муз. М. Музафарова; 

«Мышки», муз. Р. Зарипова; «Кукла», татарская народная мелодия, обраб. 

А. Монасыйпова; «Танец с платочками», муз. Л. Хисматуллиной; «Курочка 

и петушок», муз. А. Батыршина; «По ягоды», татарская народная мелодия, 

обраб. М. Зайнуллиной. 

Игра на детских музыкальных инструментах: «Апипа», 

татарская народная мелодия, обраб. Р. Еникеевой; «Поезд», муз. и сл. Р. 

Гатиной, «Колыбельная», муз. М. Яруллина; Ф. Батыршиной; «На улице 

весна», муз. Л. Шигабетдиновой, сл. А. Ерикея; «Малина», муз. Л. 

Шигабетдиновой, сл. Н. Арсланова. 
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От 5 до 6 лет 

Речевое развитие 

Для чтения детям Для заучивания 

наизусть 

Дополнительная литература 
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Малые формы фольклора: Песенки. Игровой 

фольклор. «С добрым утром…», пер. В. Баширова и Э. 

Блиновой; «Мешок», «Лисонька…», «Даут с петушком», 

пер. Р. Ягафарова, пересказ Л. Кузьмина; «Шутка», пер. И. 

Законова.  

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

ежиха», пер. Л. Замалетдинова; «Три дочери», обр. С. 

Гильмутдиновой.  

Литературные сказки: Р. Батулла. «Лесные 

разбойники», пер. Э. Умерова; А. Гаффар. «Червяк идет в 

гости»; Г. Галеев. «Петух и часы», пер. Л. Файзуллиной. 

Поэзия: Г. Тукай. «Осень» (отрывок), пер. А. 

Ахматовой; Р. Валеева. «Тюбетейка и калфак», пер. Е. 

Муравьева; М. Джалиль  «Часы», пер. Я. Козловского; Э. 

Шарифуллина. «Хочу быть шофером», пер. Е. Муравьева; Р. 

Корбан. «Больнее было бы…», пер. С. Махотина; Р. 

Маннан. «Перед сном»; Дж. Тарджеманов. «Зима», пер. М. 

Ивенсена; Йолдыз. «Синица», пер. С. Гайнуллиной; Р. 

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

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

Миннуллин. «Люблю гостей», пер. С. Малышева; Ф. Карим. 

«Скоро весна», пер. Т. Стрешневой; Р. Валеева. «Весна 

пришла», пер. В. Валеевой; Г. Тукай. «Малыш и Мотылек», 

пер. В. Лунина; Р. Мингалим. «Сколько друзей у меня!», 

пер. С. Малышева; Б. Рахмат. «На Сабантуе» (отрывок из 

поэмы), пер. Я. Акима. 

Проза: Р. Фахруддин. «Воспитанный ребенок», пер. 

Р. Ахмета; А. Алиш. «Чем занимаются люди», пер. Г. 

Каримовой; М. Хасанов. «Потеплело», пер. М. Зарецкого; 

Ф. Зариф. «Сладкое лето», пер. Н. Бурсаковой; А. Алиш. 

«Как я училась считать», пер. Л. Файзуллиной.  

 

Г. Тукай, «Наша 

семья», пер. В. Лунина; 

А. Кари. «Дедушка 

Мороз», пер. 

Е.Муравьева; Р. Валеева. 

«Поздравляю тебе, мама», 

пер. В. Валеевой. 

Для чтения в 

лицах: Р. Миннуллин. 

«Сын и мама», пер. С. 

Малышева; Ш. Галиев. 

«Я нарисовал дом», пер. 

В. Баширова; З. Нури. 

«Письмо другу», пер. С. 

Малышева. 

 

Поэзия: Р. Курбан. «Вот и мы стали старшими», пер. С. 

Малышева; Ш. Галиев. «Кто играет на курае?», пер. Э. Блиновой и В. 

Баширова; Г. Зайнашева. «Спички – не игрушка», пер. С. Малышева; 

М. Джалиль. «Петушок», пер. И. Мазнина; Р. Валеева. «Эх, споем на 

посиделках!», пер. Л. Батыр-Булгари; Ш. Галиев. «Купили снег», пер. 

Р. Кожевниковой; Ш. Галиев. «Телевизор», пер. С. Малышева; Р. 

Мингалим. «Если есть друзья», пер. Э. Блиновой; Р. Курбан. «Сара 

доигралась», пер. С. Малышева; Р. Миннуллин. «Умный цветок», 

пер. С. Малышева. Х. Халиков. «Трудный вопрос», пер. С. 

Малышева; М. Файзуллина. «Зарядка», пер. И. Токмаковой; Ш. 

Галиев. «Светофор», пер. В. Баширова; Р. Валеева. «Новый дом», 

пер. С. Малышева; А. Игебаев. «День Победы», пер. с башкирского 

Г. Зайцева; Ш. Галиев. «Батыр Сабантуя», пер. Э. Блиновой; С. 

Малышев. «Наш город»; Г. Зайнашева. «Любимый край», пер. М. 

Одиноковой. 

Проза. Литературные сказки: Г. Тукай. «Любовь ребенка к 

родителям» (басня), пер. Г. Сибгатовой; Г. Баширов. «Нитка и 

иголка»; М. Амирханов. «На горке», пер. Н. Бурсаковой; А. Алиш. 

«Огненное яйцо», пер. Г. Каримовой; А. Алиш. «Гусенок и 

Лебеденок», пер. А. Бендецкого; М. Амир. «Плут - теленок», пер. С. 

Радзиевской; Батулла. «Почему у лягушки нет хвоста?», пер. Л. 

Хафизовой; М. Хасанов. «Мостик», пер. М. Зарецкого; С. 

Гильмутдинова. «Котенок, который любил ходить в гости»; И. 

Нафиев. «Радость Аделины».  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Слушание музыки Пение Музыкально-ритмические движения Праздники  
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Государственнй 

гимн Республики 

Татарстан, муз. Р. 

Яхина; «Радостный 

город», муз. Л. Батыр-

Булгари, сл. Г. 

Зайнашевой, пер. С. 

Малышева; «Утро», муз. 

Н.Жиганова; «Девушка 

с серпом», татарская 

народная мелодия, 

обраб. Р. Еникеевой; 

«День чудесный», 

«Грустная мелодия» (из 

цикла «Четыре пьесы»), 

муз. А. Монасыйпова; 

«Уммегульсум», 

татарская народная 

мелодия, обраб. Ф. 

Фаизовой; «Марш», муз. 

Л. Хайрутдиновой (из 

оперы «Коварная 

кошка»); 

«Колыбельная», муз. М. 

Яруллина; «Вальс», муз. 

С. Сайдашева; 

«Полька», муз. З. 

Хабибуллина; 

«Шурале», муз. А. 

Ключарѐва; «Марш 

Тукая», муз. З. 

Яруллина; «Рассвет в 

деревне», «Парень с 

гармошкой» (из цикла 

«Деревенские 

картинки»), муз. Л. 

Батыр-Булгари; 

«Встреча гостей», муз. 

С. Сайдашева, сл. Р. 

Рахмани; «Сабантуй», 

муз. Л. Батыр-Булгари, 

сл. Г. Зайнашевой, пер. 

С. Малышева. 

 

«Солнечный 

край», муз. Л. Батыр-

Булгари, сл. А. 

Рашитова, пер. С. 

Малышева; «Петушок», 

муз. Дж. Файзи, сл. М. 

Джалиля, пер. Ю. 

Лопатина; «Бабочка», 

муз. Р. Еникеевой, сл. Л. 

Лерон; «Праздник 

листьев», муз. Р. 

Еникеевой, сл. Л. Лерон, 

пер. Р. Архипова; 

«Осень», муз. и сл. Л. 

Хисматуллиной; 

«Первый снег», муз. А. 

Батыршына, сл. З. Нури, 

пер. В. Коркина; 

«Пришла весна», муз. 

Дж. Файзи, сл. Ф. 

Карима, пер. С. 

Малышева; «Эх, пляшут 

наши сапожки», муз. Л. 

Батыр-Булгари, сл. Ш. 

Галеева, пер. Е. 

Муравьѐва; «Стирка», 

муз. Р. Еникеева, сл. Ж. 

Дарзаман; «Подарок», 

муз. и сл. Н. Яхиной; 

«Дождик, лей..!» муз. И. 

Якубова, сл. Р. 

Валиевой; «Жеребѐнок в 

городе», муз. М. 

Шамсутдиновой, сл. Ш. 

Галиева, пер. С. 

Малышева; «Вырасти 

хочу», муз. М. Имашева, 

сл. Л. Амирхановой. 

 

Упражнения: «Юный физкультурник», муз. А. Бакирова; «Марш», 

Н. Жиганова; «Встаньте в круг», татарская народная мелодия., обраб. Р. 

Тимершиной; «Бусы», татарская народная мелодия, обраб. Ф. Фаттаха; 

«Соловей-голубь», татарская народная мелодия, обраб. М. Музафарова; 

«Пружинка», татарская народная мелодия, обраб. Л. Шигабетдиновой; 

«Танец», муз. Ф. Залялютдиновой; «Вальс», муз. Р. Яхина; «Золото-

серебро», татарская народная мелодия, обраб. Р. Сабитова; «Эрбет», 

татарская народная мелодия, обраб. Б. Мулюкова. 

 Упражнения с предметами: «На празднике урожая», муз. Л. 

Хамиди; «Погремушки» муз. Ф. Шаймардановой; «Передача платочка», 

татарская народная мелодия, обраб. Г. Беляевой; «Упражнение с 

флажками», муз. М. Музафарова; «Вальс», муз. Р. Яхина. 

Этюды: «Юный музыкант», муз. М. Трофименко; «На природе», 

муз. Р. Калимуллина; «Маленький рыбак», муз. Р. Зарипова; «Лирический 

танец», татарская народная мелодия, обраб. А. Ключарева; «Полька 

Гульнары», муз. Р. Халитова.  

Танцы: «Весело танцуем», муз. Л. Хисматуллиной; «Парный 

танец», татарская народная мелодия, обраб. З. Хабибуллина; «Лирический 

танец», татарская народная мелодия, обраб. А. Ключарева; «Возле елки», 

муз. И. Шамсутдинова; «Пляска с платочками», муз. Ф. Шаймардановой; 

«Потанцуем», муз. А. Абдуллина; «Приглашение», башкирская народная 

мелодия, обраб. А. Кубагушева; «За водой», татарская народная мелодия, 

обр. Р. Еникеевой. 

Характерные танцы: «Вальс», муз. С. Сайдашева; «Танец рябин», 

муз. Л. Хисматуллиной; «Веселые грибочки», муз. Ф. Шаймардановой; 

«Танец медвежонка», муз. Н. Жиганова; «Зимний вальс», муз. Ф. 

Шаймардановой; «Танец цветов», муз. Ф. Фаизовой. 

Хороводы: «Кария-Закария», татарская народная песня, пер. С. 

Малышева; «Голубой цветок», муз. Ф. Шаймардановой, сл. народные; 

«Елка, елочка», муз. и сл. Л. Хисматуллиной; «Дед Мороз», татарская 

народная песня, обраб. Р. Еникеевой; «Весѐлая игра», татарская народная 

мелодия, обраб. Р. Сабита; «Мы с тобой друзья», татарская народная 

игровая песня, обраб. М. Зайнуллиной. 

Музыкальные игры: «Ротозей», татарская народная мелодия, обраб. 

Р. Еникеевой; «Передача платочка», татарская народная мелодия, обраб. В. 

Валиевой; «Свободное место», татарская народная мелодия, обраб. Ш. 

Монасыйпова; «Найди себе пару», татарская народная мелодия, обраб. Ф. 

Залялютдиновой; «Разноцветные платочки», башкирская народная 

мелодия, обраб. А. Кубагушева; «Птица без гнезда», муз. И. Шамсетдинова 

(«Весна»); «Сова, совушка», муз. Р. Калимуллина («Игра»); «Игра парами», 

удмуртская народная игра; «Уступи свое место», марийская народная игра. 

Игры с пением:«Элчи-бэлчи», татарская народная мелодия, обраб. 

Л. Тумашева, сл. Л. Яхнина; «Морская фигура», муз. Ф. Шаймардановой, 

сл. народные; «Узнай по голосу», муз. и сл. В. Валиевой; «Мы ходили в 

лес», муз. и сл. Ш. Мазитова; «Малика», муз. Ф. Шаймардановой, сл. 

народные; «Юрта», башкирская народная мелодия, обраб. Ю. Тугаринова; 

«Горелки», удмуртская народная мелодия, обраб. Л. Тумашева, сл. И. 

Мазнина; «Гусь плывет», удмуртская народная песня, обраб. Г. Матвеева; 

«Сабантуй», 

«Науруз», «Карга боткасы» и 

др. 
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От 6 до 7 лет 

Речевое развитие 

Для чтения детям Для заучивания наизусть Дополнительная литература 
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Малые формы фольклора: Песенки. Игровой фольклор. 

«Загляни к нам, солнышко»…, «Пальчики», пер. Р. Ягафарова, 

пересказ Л. Кузьмина; «Умная, прекрасная…», пер. Н. 

Ишмухаметова; «Мы косили, молотили…» (считалка), пер. В. 

Бояринова. 

Сказки: «О кривой березе», пер. Г. Шариповой; «Старик, 

Медведь и Лиса», перев. Л. Замалетдинова; «Соловей», пер. И. 

Миннеханова; «Ветер и Солнце» (басня), пер. Г. Сибгатовой; 

«Добрый совет», пер. И. Архиповой; «Луна и Солнце», пер. И. 

Миннеханова.  

Литературные сказки: Г. Тукай. «Шурале» (отрывок), 

пер. Р. Бухараева; Г. Тукай. «Добром на добро» (басня), пер. Г. 

Сибгатовой; К. Насыйри. «Скупая собака» (басня) пер. Л. 

Сахаповой; Ф. Зариф. «Родник», пер. Н. Бурсаковой; А. Гаффар. 

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

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

Г. Тукай. «Родной язык», пер. С. Липкина; Р. Корбан. «Сады», 

пер. С. Махотина; С. Хаким. «Мы с Волги, из Казани», пер. Р. 

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

Миннуллин. «Если будет хлеб…», пер. С. Малышева; Р. Маннан. 

«Картошка»; Йолдыз. «Сожаление», пер. С. Гайнуллиной; Р. 

Файзуллин. «Бумага», пер. П. Серебрякова; Р. Мингалим. 

«Добрый зайчишка», пер. В. Баширова; Х. Халиков. «Праздник», 

пер. М. Скороходова; Йолдыз. «Страшная мысль», пер. С. 

Гайнуллиной; Р. Курбан. «Песня о Мусе Джалиле», пер. С. 

Малышева; З. Нури. «Считать умею», пер. Б. Блантера; Р. 

Миннуллин. «Приезжайте в гости!», пер. С. Малышева. 

Проза: Проза. Р. Фахруддин. «Воспитанный ребенок» 

(отрывок), пер. Р. Ахмета; Г. Баширов. «Наш Татарстан» 

(отрывок); В. Манасыпов. «Куда бегут лекари?»; А. Алиш. «Кому 

надо, а кому не надо», пер. Н. Каримовой; М. Хасанов. «Птица 

Фариды», пер. М. Зарецкого; А. Хасанов. «Тихие улицы»; Ш. 

Маннур. «Собака» (отрывок), пер. С. Гильметдиновой; М. 

Амирханов. «Велосипед», пер. Г. Сибгатовой.   

 

Дж. Тарджеманов. 

«Зима», пер. М. Ивенсен; Р. 

Миннуллин. «Прощание с 

детским садом», пер. Э. 

Блиновой; Р. Курбан. 

«Неделя», пер. С. Малышева. 

Для чтения в лицах: 

Г. Тукай. «Забавный 

ученик», пер. Р. Морана; Х. 

Халиков. «Разговор», пер. Л. 

Ханбекова; Р. Миннуллин. 

«Хочется летать!», пер. С. 

Малышева. 

 

Поэзия: Р. Курбан. «Родной язык», пер.С. 

Малышева; Р. Миннуллин. «Золотой хлеб», пер. Э. 

Блиновой; Йолдыз. «Кто кого вырастил?», пер. С. 

Гайнуллиной; Г. Зайнашева. «Пришла зима», пер. 

Р. Кожевниковой; Г. Тукай. «Белый дед» (отрывок), 

пер. Е. Тушновой; Н. Каштан. «От января до 

декабря», пер. С. Малышева; Р. Валеева. 

«Казанские сапожки», пер. Е. Муравьева; Р. 

Маннан. «В трамвае»; Н. Каштан. «День рождения 

Айгуль», пер. С. Малышева; З. Нури. 

«Удивительное утро», пер. С. Малышева; Р. 

Валеева. «Самая красивая страна», пер. В. 

Валеевой; Р. Валеева. «День Победы», пер. С. 

Малышева; Р. Миннуллин. «Над Казанью», пер. Э. 

Блиновой; Ш. Галиев. «Клад»; Р. Курбан. 

«Сабантуй», пер. С. Махотина; Р. Миннуллин. «В 

первый класс», пер. Э. Блиновой. 

Проза: Литературные сказки: Ф. 

Шафигуллин. «Ляйсан», пер. А. Бадюгиной; М. 

Амирханов. «Любовь», пер. Н. Бурсаковой; Г. 

Тукай. «Водяная», пер. Р. Бухараева; Г. Тукай. 

«Счастье» (басня), «Молодое дерево», пер. Г. 

Сибгатовой; К. Насыйри. «Лиса», пер. А. 

Бадюгиной; А. Алиш. «Пчела и оса», пер. А. 

Бендецкого; Р. Батулла. «Земляное масло», пер. Н. 

Краевой; С. Гильмутдинова. «Одуванчик»; Ф. 

Яруллин. «Забывчивая кукушка», пер. Ч. Ялаловой.  

  

 

Художественно-эстетическое развитие 
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Государственного 

гимн Российской 

Федерации, муз. А. 

Александрова; «На 

празднике», муз. Р. 

Яхина; «Утренняя заря», 

муз. С. Садыковой; 

«Марш Советской 

Армии», муз. С. 

Сайдашева; «Золотая 

осень», муз. А. 

Батыршина, сл. З. Нури; 

«Марш Татарстана», муз. 

Х. Валиуллина; «Вальс», 

муз. М. Трофименко; 

«Зима», «Весна», «Лето», 

«Осень» (из цикла 

«Картинки природы»), 

муз. Р. Яхина; «Танец с 

мечами» (из балета 

«Горная быль»), муз. А. 

Ключарева; «Выход 

Шурале» (из балета 

«Шурале»), муз. Ф. 

Ярулина; «Танец птиц и 

Сююмбике» (из балета 

«Шурале»), муз. Ф. 

Ярулина; «Песня кошки» 

(из оперы «Коварная 

кошка», муз. Л. 

Хайрутдиновой; «Лес» 

(из симфонической 

поэмы «Кырлай»), муз. 

Н. Жиганова; «Полька», 

муз. Н. Жиганова; 

«Колыбельная», муз. А. 

Ключарева; 

«Танцевальная», муз. А. 

Бакирова; «Аниса», 

татарская народная 

мелодия, обраб. Л. 

Батыр-Булгари (легкие 

вариации); «Башкирские 

мелодии», муз. С. 

Ишбулатова; 

Праздничная увертюра 

«Сабантуй», муз. Ф. 

Ахметова.  

«Родной край», 

муз. Л. Батыр-Булгари, 

сл. З. Туфайловой, пер. 

Е. Муравьѐва; «Осенняя 

пора», муз. Л. 

Хисматуллиной, сл. К. 

Наджми; «Наша 

бабушка», муз. А. 

Ключарѐва, сл. Г. 

Латыйпа, пер. Ю. 

Яссона; «Наша любимая 

мама», муз. Л. Батыр-

Булгари, сл. Ф. 

Рахимголовой, пер. Е. 

Муравьева; «Дед 

Мороз», муз. Ф. 

Залялютдиновой, сл. Э. 

Рашитова; «Весна 

пришла», муз. Л. Батыр-

Булгари, сл. Н. Яхиной, 

пер. Е. Муравьѐва; 

«Мамочка», муз. Л. 

Хисматуллиной, сл. Л. 

Юнысовой; «Песня 

дружбы», муз. А. 

Гарифуллиной, сл. Ф. 

Сафина; «Часы», муз. 

Ф. Ахметова, сл. М. 

Джалиля, обраб. А. 

Гарифуллиной, пер. С. 

Малышева; «Алфавит», 

муз. Р. Зарипова, сл. 

Наджми, пер. С. 

Малышева; «Веселое 

детство», муз. И. 

Шамсутдинова, сл. Г. 

Латыйпа; «Сабантуй», 

муз. Г. Шакировой, сл. 

Р. Валиевой; «В 

школу», муз. Н. 

Лотфуллиной, сл. А. 

Бикчентаевой. 

 

Упражнения:«Шаль вязала», башкирская народная мелодия, 

обраб. Б. Мулюкова; «Марш», муз. Н. Жиганова; «Походный марш», муз. 

С. Сайдашева; «Полька», муз. З. Хабибуллина; «Листья золотые», муз. Р. 

Яхина («На рассвете»); «Хороводная», татарская народная мелодия, обраб. 

М. Яруллина; «Плясовая», муз. Л. Батыр-Булгари; «Золото-серебро», 

татарская народная мелодия, обраб. Р. Сабита; «Весенние капельки», 

татарская народная мелодия, обраб. М. Музафарова; «Башкирский танец», 

обраб. Р. Сабитова; «Смелые наездники», муз. Б. Мулюкова; 

«Гульназира», башкирская народная мелодия, обраб. А. Кубагушева; 

«Школьный вальс», муз. А. Хайрутдинова; «Упражнение с цветами», муз. 

С. Сайдашева. 

Этюды:«Клоуны», муз. Ф. Шаймардановой; «Пчелка», С. 

Сайдашева; «Скачки», муз Р. Еникеевой; «Мальчик - рыбак», муз.А. 

Шарафиева; «На катке», муз. Ю. Виноградова; «Шуточный танец», муз. Р. 

Яхина. 

 Танцы:«За водой», муз. З. Хабибуллина; «Сигезле бию», татарская 

народная мелодия, обраб. Ю. Виноградова; «Танец девушек», муз. А. 

Абдуллина; «Танец джигитов», татарская народная мелодия, обраб. М. 

Макарова; «Полька», муз. Л. Шигабутдиновой; «Новогодняя полька», муз. 

Ф. Шаймардановой; «Парный танец», татарская народная мелодия, обраб. 

А. Ключарѐва; «Гулькай», башкирская народная мелодия, обраб. А. 

Кубагушева; «Парный танец», муз. Р. Халитова; «Детский татарский 

танец», муз. М. Трофименко; «Танец-приглашение с платочками», 

башкирская народная мелодия, обраб. А. Кубагушева; «Парный 

башкирский танец», муз. Р. Зиганова, сл. С. Алибаева; «Танцуем парами», 

башкирская народная мелодия, обраб. А. Кубагушева; «Умарина», 

мордовская народная мелодия, обраб. Р. Мустафина; «Старинная 

плясовая», марийская народная мелодия, обраб. С. Макова; «Тункки-

тункки», чувашская народная мелодия. 

Характерные танцы: «Осенние листочки», муз. Ю. Виноградова 

(«Вальс»); «Девушка с серпом», татарская народная мелодия, обраб. Р. 

Еникеевой; «Танец медвежат», муз. Ю. Виноградова; «Грибочки», муз. Л. 

Хисматуллиной; «Снежинки», муз. М. Салихова; «Клоуны», муз. Ф. 

Шаймардановой;  «Ученический вальс», муз. С. Сайдашева. 

Хороводы: «Эйлен-бэйлен – дружный хоровод», муз. Ф. 

Абубакирова, сл. Р. Миннулина, пер. С. Малышева; «Новый год», муз. Л. 

Батыр-Булгари, сл. Р. Валеевой, пер. Е. Муравьѐва; «Елка», муз. Дж. 

Файзи, сл. Н. Баяна, пер. Ю. Лопатина; «Голубое озеро», муз. С. 

Сайдашева сл. Г. Насыри, пер. С. Малышева; «Танцуй веселей», татарская 

народная песня; «Мы с тобой друзья», татарская народная игровая песня, 

обраб. М. Зайнуллиной; «Где зимой мели бураны», башкирская народная 

мелодия, обраб. Л. Тумашева, сл. И. Мазнина; «Ялыке», удмуртская 

народная песня, обраб. В. Емельянова; «Снежок белый», удмуртская 

народная песня, обраб. П. Поздеева; «На лугу у ворот», марийская 

народная песня; «Белая береза», чувашская народная песня, обраб. Р. 

Ильгичевой. 

Музыкальные игры:«Кошка и мышка», муз. Л. Шигабетдиновой; 

«Не опоздай», башкирская народная игра, муз. Р. Касимова; «Найди свой 

«Науруз», 

«Карга боткасы», 

«Сабантуй» и др. 
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Список мультипликационных фильмов 

1. «Агачлар да авырый» (Деревья тоже болеют), студия «Татармультфильм»; 2. 

«Простоквашинодагы каникуллар» (Каникулы в Простоквашино), пер. МОиН РТ, ФГУП 

«ТПО «Киностудия «Союзмультфильм»; 

3. «Авылда кыш» (Зима в Простоквашино), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия 

«Союзмультфильм»; 

4.  «Ай һәм кояш» (Луна и Солнце), студия «Татармультфильм»;  

5. «Ак бабай» (Белый дед), студия «Татармультфильм»;  

6. «Ак барс», студия «Татармультфильм»;  

7. «Алтын бӛртекләр» (Золотые зернышки), студия «Татармультфильм»; 

8. Арыслан баласы һэм ташбака ничек җыр җырлаган» (Как Львенок и 

Черепаха песню пели), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм»; 

9.  «Ә бәлки килеп чыгар!» (А вдруг получится!), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО 

«Киностудия «Союзмультфильм»; 

10. «Бала белән Кубәләк» (Ребенок и бабочка), студия «Татармультфильм»;  

11. «Бәләкәч һәм Карлсон» (Малыш и Карлсон), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО 

«Киностудия «Союзмультфильм»; 

12. «Бӛек ябылыш» (Великое закрытие), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия 

«Союзмультфильм»; 

13. «Бүләк кемгә?» (Кому подарок?) студия «Татармультфильм»;  

14. «Буар еланны ничек дәваларга» (Как лечить Удава), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО 

«Киностудия «Союзмультфильм»; 

15. «Буар еланның әбисе» (Бабушка удава), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия 

«Союзмультфильм»; 

16. «Винни-Пух», пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм»; 

17. «Винни-Пух кунакка бара» (Винни-Пух идет в гости), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО 

«Киностудия «Союзмультфильм»; 

18. «Винни-Пух һәм мәшәкатьле кӛн» (Винни-Пух и день забот),пер. МОиН РТ, ФГУП 

«ТПО «Киностудия «Союзмультфильм»; 

19. «Гав исемле мәче баласы» (Котенок по имени Гав), в 3-х частях, пер. МОиН РТ, 

ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм»; 

20. «Гали белән Кәҗә (Гали и Коза), студия «Татармультфильм»; 

21. «Ике кыз» (Две дочери), студия «Татармультфильм»; 

22. «Иртә» (Утро), студия «Татармультфильм»; 

23. «Иртәгесе кӛн иртәгә була» (Завтра будет завтра), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО 

«Киностудия «Союзмультфильм»; 

24. «Камыр-батыр» (Богатырь), ГБУК РТ «Татаркино»; 

25. «Карап туймаслык әсбап» (Ненаглядное пособие), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО 

«Киностудия «Союзмультфильм»; 

26. «Карлсон әйләнеп кайтты» (Карлсон вернулся), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО 

«Киностудия «Союзмультфильм»; 

27. «Кәҗә белән Сарык» (Коза и Баран), студия «Татармультфильм»; 

28. «Кисекбаш», студия «Татармультфильм»; 

29. «Койрык ӛчен күнегү» (Зарядка для хвоста), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО 

«Киностудия «Союзмультфильм»; 

30. «Кӛлгенә/Кӛлсылу» (Золушка), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия 

«Союзмультфильм»; 

31. «Крокодил Гена», пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм»; 

32. «Куян кызы» (Зайка), студия «Татармультфильм»; 

33. «Кызыклы шәкерт» (Забавный ученик), студия «Татармультфильм»; 

34. «Кышкы кич» (Зимний вечер), студия «Татармультфильм»; 
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35. «Маймылга сәлам» (Привет Мартышке), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия 

«Союзмультфильм»; 

36. «Мияу дип кем әйтте?» (Кто сказал мяу?), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия 

«Союзмультфильм»; 

37. «Ӛч кыз» (Три дочери), студия «Татармультфильм»; 

38. «Простоквашинодан ӛчәү» (Трое из Простоквашино), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО 

«Киностудия «Союзмультфильм»; 

39. «Сертотмас үрдәк» (Болтливая утка), студия «Татармультфильм»; 

40. «Сӛткә тӛшкән тычкан» (Мышь, попавшая в молоко), студия «Татармультфильм»; 

41. «Су анасы» (Водяная), студия «Татармультфильм»; 

42. «Тӛлке белән Каз» (Лиса и гусь), студия «Татармультфильм»; 

43. «Туган авыл» (Родная деревня), студия «Татармультфильм»; 

44. «Туган тел» (Родной язык), студия «Татармультфильм»; 

45. «Унике ай» (Двенадцать месяцев) в 2-х частях, пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО 

«Киностудия «Союзмультфильм»; 

46. «38 попугай» (38 попугаев), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия 

«Союзмультфильм»; 

47. «Фил баласы кая бара?» (Куда идет Слоненок?), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО 

«Киностудия «Союзмультфильм»; 

48. «Хат ташучы Кар малай» (Снеговик-почтальон), пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО 

«Киностудия «Союзмультфильм»; 

49. «Чебурашка», пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм»; 

50. «Чукмар белән Тукмар» (Чукмар и Тукмар), студия «Татармультфильм»; 

51. «Шапокляк», пер. МОиН РТ, ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм»; 

52. «Су анасы » (Водяная), студия «Татармультфильм»; 

53. «Тӛлке белән Каз» (Лиса и гусь), студия «Татармультфильм»; 

54. «Эш беткәч уйнарга ярый» (После работы можно поиграть), студия 

«Татармультфильм»; 

55. «Ялкау маэмай» (Ленивый пѐс), студия «Татармультфильм»; 

56. «Яңгыр белән Кояш» (Дождь и солнце), студия «Татармультфильм». 

 

3.6.Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогическими 

работниками,  

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы    педагогическими 

и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в ДОУ 

или в дошкольной группе. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации Программы или 

отдельных ее компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация 

которого отвечает указанным выше требованиям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, 

выполняющими вспомогательные функции. ДОУ самостоятельно устанавливает штатное 

расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организацию методического и психологического сопровождения педагогических 
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работников. Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-правового 

характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

При работе с детьми с ОВЗ в группах комбинированной или компенсирующей 

направленности, дополнительно предусмотрены должности педагогических и иных 

работников, в соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», утвержденным Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации права педагогических 

работников на получение дополнительного профессионального образования не реже одного 

раза в три года за счет средств ДОУ. 

3.6.1. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 (Кадровые условия реализации Программы) 

Условием качественной реализации Программы является непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

К педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель 

(включая воспитателя по обучению татарскому языку), старший воспитатель, учитель-

логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре.  

К учебно-вспомогательному персоналу относятся помощник воспитателя и 

младший воспитатель. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

ДОУ самостоятельно определяет должностной состав и количество работников, 

необходимых для обеспечения и реализации Программы.  

Должности иных педагогических работников устанавливаются ДОУ 

самостоятельно в зависимости от целей, образовательных задач Программы, а также 

особенностей развития детей. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: 

- обеспечение эмоционального благополучия; 

- поддержка индивидуальности и инициативы; 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

- построение вариативного развивающего образования; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка. 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ  создает условия для 

профессионального развития педагогических и учебно-вспомогательных работников, в т. 

ч. их дополнительного профессионального образования.   

ДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивать консультативную поддержку педагогических кадров по вопросам охраны 

здоровья детей и их образования с учетом региональной специфики, а также 

осуществлять организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы.  
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3.7. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах. 
Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее 

самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований, условий реализации Программы, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: 

они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют 

аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 

приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 

2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и Санитарными 

правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

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

утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

пункту 185 Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и т. д.). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 
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СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 

(далее –СанПиН по питанию). 

Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может корректировать 

режим дня в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных 

программ, сезона года. Ниже приведены требования к организации образовательного 

процесса, режиму питания, которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

 

3.7.1. Требования и показатели организации образовательного процесса 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

Показа

тель 

Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного 

процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для детей от 1,5 до 3 лет 10 минут 

дошкольного возраста, не более от 3 до 4 лет 15 минут 

 от 4 до 5 лет 20 минут 

 от 5 до 6 лет 25 минут 

 от 6 до 7 лет 30 минут 

 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 мин при 

организации 1 занятия 

после дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий 

для гимнастики, не менее 

все возраста 2-х минут 

Показатели организации образовательного 

процесса 

Продолжительность ночного сна 

не менее 

1–3 года 

4–7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, 

не менее 

1–3 года 

4–7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 

лет 

3 часа в 

день 
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Суммарный объем 

двигательной активности, не 

менее 

все возраста 1 часа в 

день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Приложение № 10   

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

3.7.2. Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в ДОО 

 

 

Время приема пищи Приемы пищи в зависимости от длительности пребывания 

детей в дошкольной организации 

8–10 часов 11–12 часов 24 часа 

8.30-9.00 завтрак завтрак завтрак 

10.30-

11.00 

второй 

завтрак 

второй 

завтрак 

второй 

завтрак 

12.00-

13.00 

обед обед обед 

15.30 полдник полдник полдник 

18.30 - ужин ужин 

21.00 - - второй ужин 

 

Приложение № 12   

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Количество приемов пищи в зависимости от режима 

функционирования организации и режима обучения 

 

Вид 

организаци

и 

Продолжительность, 

либо время 

нахождения ребенка в 

организации 

Количество обязательных приемов 

пищи 

Дошкольные до 5 часов 2 приема пищи (приемы пищи определяются 

организации,  фактическим временем нахождения в 

организации  организации) 

по уходу и   

8–10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

присмотру 

11–12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин 

 круглосуточ

но 

завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, 

  второй ужин 

 

ДОУ может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и 

ужина, руководствуясь следующими положениями СанПиН по питанию: 

8.1.2.1. При отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна 

быть увеличена на 5% соответственно. 
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8.1.2.2. При 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, 

так и 

«уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением 

калорийности суточного рациона 30%. 

Ниже приведены примерные режимы дня для детей разного возраста при 12-

часовом пребывании в образовательной организации, составленные с учетом 

Гигиенических нормативов, СанПиН по питанию. В распорядке учтены 

требования к длительности режимных процессов (сна, образовательной 

деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности 

обязательных приемов пищи (завтрака, второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 

 

3.7.3. Режим сна, бодрствования и кормления детей от 0 до 1 года 

 

 

Возраст 

Кормление Бодрствование Дневной сон 

количество интервал 

час 

длительность 

час. 

количество 

периодов 

длительно

сть 

час. 

1–3 мес. 7 3 1-1,5 4 1,5-2 

3–6 мес. 6 3,5 1,5-2 3-4 1,5-2 

6–9 мес. 5 4 2-2,5 3 1,5-2 

9–12 мес. 4-5 4-4,5 2,5-3 2 2-2,5 

 

3.7.4. Примерный режим дня в группе детей от 1 года до 2-х лет 

Содержание Время 

1 год-1,5 года 1,5 лет-2 

года 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

9.00-9.30 9.00-9.30 

Подготовка ко сну, первый сон 9.30-12.00 - 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

12.00-12.30 - 

Занятия
10

 в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность 

и др.) 

- 9.30–9.40 

9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка -      10.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 11.30-12.30 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

13.00–14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.00–13.10 

13.20-13.30 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50–14.00 

14.10-14.20 

- 

Подготовка ко сну, второй сон 14.30-16.00 - 



 

152 
 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем - 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, полдник 

16.00-16.30 - 

Полдник - 15.30-16.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

16.30-18.30 16.00-17.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам - 16.00–16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки - 17.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.00-10.00      9.00-11.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

- 9.10–9.20 

9.30-9.40 

Второй завтрак - 10.30-

11.00 

Подготовка ко сну, первый сон, постепенный 

подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

10.00-12.30 - 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.00-

12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, активное 

бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и др.) 

13.00–14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 13.20–13.30 

13.30–13.40 

- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 13.50–14.00 

14.00-14.10 

- 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.30–15.00 - 

Подготовка ко сну, сон 15.00-16.30 12.30-

15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры полдник 

16.30–17.00 15.30-

16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 16.00-

18.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность 

и др.) 

- 16.20–16.30 

16.40-16.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.20-18.30  

Ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

 

3.7.5. Примерный режим дня в группе детей от 2-х до 3-х лет 
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Содержание Время 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30–9.40 

9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздоровительные 

и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00–16.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00–16.10 

16.10–16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой до 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в игровой 

форме по подгруппам 

9.30–11.30 

9.40–9.50 

9.50–10.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30.-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздоровительные 

и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, занятия 

в игровой форме по подгруппам 

16.00–18.00 

16.20–16.30 

16.30-16.40 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой До 19.00 

 

3.7.6. Примерный режим дня в дошкольных группах 
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Содержание 3—4 года 4—5 лет 5—6 лет 6—7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Занятия (включая гимнастику в 

процессе занятия -2 минуты, 

перерывы между занятиями, не 

менее 10 минут) 

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.00–12.00 10.05–12.00 10.15-12.00 10.50-12.00 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необходимости) - - 16.00-16.25 - 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,

 самостоятельная 

деятельность  детей, 

возвращение с прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на прогулке, 

возвращение с прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 
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Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации 

образовательного процесса и режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

Режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учетом возрастных 

особенностей и состояния здоровья. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. Хозяйствующим субъектом 

обеспечивается присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на 

занятиях в плавательных бассейнах. 

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, 

а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим 

зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны 

проводиться в зале. 

 

3.7.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

        

         Организация режима и распорядка пребывания детей в образовательном учреждении в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, полностью совпадают с 

организацией режима пребывания детей в образовательном учреждении обязательной части 

Программы.  

         Распорядок дня размещен на сайте ДОУ   https://clck.ru/352x3n    

 

         За счет гибкой структуры распорядок дня позволяет обеспечить «поточность» и плавный 

переход от одних режимных моментов к другим. Контроль за выполнением режимов дня в 

ДОУ осуществляют: заведующий, старший воспитатель, старшая медицинская сестра, 

педагоги, родители (законные представители). 

https://clck.ru/352x3n


 

 

 

3.8. Календарный план воспитательной работы 

 

Направления воспитания в ДОУ 

Патриотическое Духовно-

нравственное 

Социальное Познавательное Физическое и 

оздоровительное 

Трудовое Эстетическое 

СЕНТЯБРЬ 

Ценностно-смысловые ориентиры воспитательной работы 

Ценность-доминанта 

«Познание» 

«Облако» ценностей: 

знание, стремление к познанию, ум, смекалка, 

любознательность, умственный труд 

События примерного календарного плана воспитательной работы 

   День знаний 

(1 сентября) 

 

 День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

 (27 сентября) 

 

События традиционного календаря, международные и памятные даты 

   Международный день 

распространения 

грамотности  

(8 сентября) 

Международный день 

туризма  

(27 сентября) 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

       

Праздники ДОУ 

Развлечение «День знаний» 

Концерт «День дошкольного работника» 

ОКТЯБРЬ 

Ценностно-смысловые ориентиры воспитательной работы 

Ценность-доминанта 

«Труд» 

«Облако» ценностей: 

уважение к труду и людям труда, трудолюбие, 

уважение и заботливое отношение к старшим, 

бережное отношение к хлебу 

События примерного календарного плана воспитательной работы 

  День отца в 

России  

День защиты 

животных 

 День учителя 

(5 октября) 
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(третье 

воскресенье 

октября) 

(4 октября) 

События традиционного календаря, международные и памятные даты 

 Международный 

день пожилых 

людей 

(1 октября) 

    Международный 

день музыки 

(1 октября) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Всемирный день 

хлеба  

(16 октября) 

     

Праздники ДОУ 

День пожилого человека 

Праздник осени во всех возрастных группах 

НОЯБРЬ 

Ценностно-смысловые ориентиры воспитательной работы 

Ценность-доминанта 

«Семья» 

«Облако» ценностей: 

единство, забота, защита, взаимопомощь, 

род, народ, материнство, детство, дети 

События примерного календарного плана воспитательной работы 

День народного единства 

(4 ноября) 

День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

(30 ноября) 

 День матери в 

России  

(последнее 

воскресенье 

ноября) 

  День сотрудников 

органов внутренних 

дел  

(10 ноября) 

 

 

События традиционного календаря, международные и памятные даты 

 Всемирный день 

доброты 

(13 ноября) 

Всемирный День 

домашних питомцев 

(30 ноября) 

 День С.Я.Маршака 

(3 ноября) 

Всемирный день 

телевидения  

(21 ноября) 

 

 Международный 

день логопеда 

(14 ноября) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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День Конституции 

Республики Татарстан  

(6 ноября) 

     18 ноября – День 

рождения Деда 

Мороза 

Праздники ДОУ 

Концерт-развлечение «Мамочка любимая» 

ДЕКАБРЬ 

Ценностно-смысловые ориентиры воспитательной работы 

Ценность-доминанта 

«Красота» 

«Облако» ценностей: 

красота, человек, культура, традиции 

События примерного календарного плана воспитательной работы 

Декабрь  

День неизвестного солдата  

(3 декабря) 

День Конституции 

Российской Федерации 

(12 декабря) 

 День 

добровольца 

(волонтера) в 

России 

(5 декабря) 

 

Новый год  

(31 декабря) 

   

События традиционного календаря, международные и памятные даты 

 Международный 

день инвалидов  

(3 декабря) 

    Международный 

день художника 

(8 декабря) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

       

Праздники ДОУ 

Новогодние развлечения 

ЯНВАРЬ 

Ценностно-смысловые ориентиры воспитательной работы 

Ценность-доминанта 

«Здоровье» 

«Облако» ценностей: 

здоровье, движение, жизнь, безопасность 

События примерного календарного плана воспитательной работы 

       

События традиционного календаря, международные и памятные даты 

 Международный 

день «Спасибо» 
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(11 января) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

   Рождество  

(7 января)  

   

Праздники ДОУ 

Рождественнские посиделки 

ФЕВРАЛЬ 

Ценностно-смысловые ориентиры воспитательной работы 

Ценность-доминанта 

«Дружба» 

«Облако» ценностей: 

Отечество, защита, забота, безопасность, 

дружелюбие, коллективизм, 

взаимопомощь, верность, сплоченность 

События примерного календарного плана воспитательной работы 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

(15 февраля) 

День защитника Отечества  

(23 февраля) 

  День российской 

науки 

(8 февраля) 

   

События традиционного календаря, международные и памятные даты 

      Международный 

день родного 

языка 

(21 февраля) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

День рождения Мусы 

Джалиля 

(15 февраля) 

 Масленица 

(15-20 февраля) 

    

Праздники ДОУ 

Спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества 

Тематическо-музыкальное развлечение «Я люблю свой родной язык» 

Тематическое мероприятие, посвященное Мусы Джалилю 

МАРТ 

Ценностно-смысловые ориентиры воспитательной работы 
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Ценность-доминанта 

«Человек» 

«Облако» ценностей: 

забота, доброта, внимание, уважение 

События примерного календарного плана воспитательной работы 

 Международный 

женский день 

(8 марта) 

     

События традиционного календаря, международные и памятные даты 

      Всемирный день 

театра 

(27 марта) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

   Науруз  

(15-20  марта) 

   

Праздники ДОУ 

Праздники во всех возрастных группах «8 марта» 

Науруз развлечение для старших дошкольников 

АПРЕЛЬ 

Ценностно-смысловые ориентиры воспитательной работы 

Ценность-доминанта 

«Природа» 

«Облако» ценностей: 

Красота, защита, забота, ответственность 

События примерного календарного плана воспитательной работы 

   День космонавтики 

(12 апреля) 

   

События традиционного календаря, международные и памятные даты 

   Международный день 

птиц 

(1 апреля) 

 

Международный день 

спорта 

(6  апреля) 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

День рождения Г. Тукая  

(26 апреля) 

  Всемирный день 

Эколят (25 апреля) 

   

Праздники ДОУ 

«День здоровья» спортивное развлечение «Я мечтаю быть космонавтом» 

Тукаевские вечера 

МАЙ 
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Ценностно-смысловые ориентиры воспитательной работы 

Ценность-доминанта 

«Родина» 

«Облако» ценностей: 

Память, забота, ответственность, защита 

События примерного календарного плана воспитательной работы 

День Победы 

(9 мая) 

    Праздник Весны и 

Труда 

(1 мая) 

 

День славянской 

письменности и 

культуры 

(24 мая) 

События традиционного календаря, международные и памятные даты 

   День Солнца (3 мая)  Международный 

день пожарных 

(4 мая) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

       

Праздники ДОУ 

Патриотическое мероприятие «День Победы» в группах старшего дошкольного возраста 

Спортивное развлечение «Кто быстрее» ( посвященное международному дню пожарных) 

ИЮНЬ 

Ценностно-смысловые ориентиры воспитательной работы 

Ценность-доминанта 

«Человек» 

«Облако» ценностей: 

забота, доброта, внимание, уважение 

События примерного календарного плана воспитательной работы 

День России 

(12 июня) 

День памяти и скорби 

(22 июня) 

 День защиты 

детей 

(1 июня) 

 

    

События традиционного календаря, международные и памятные даты 

  Международный 

день друзей 

(9 июня) 

   День русского 

языка 

(6 июня) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Сабантуй 

20 июня 

     

Праздники ДОУ 

Музыкальное развлечение «День защиты детей» 
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Спортивное развлечение «Сабантуй» 

ИЮЛЬ 

Ценностно-смысловые ориентиры воспитательной работы 

Ценность-доминанта 

«Семья» 

«Облако» ценностей: 

единство, забота, защита, взаимопомощь, 

род, народ, материнство, детство, дети 

События примерного календарного плана воспитательной работы 

 День семьи, любви 

и верности 

(8 июля) 

     

События традиционного календаря, международные и памятные даты 

       

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

       

Праздники ДОУ 

 

АВГУСТ 

Ценностно-смысловые ориентиры воспитательной работы 

Ценность-доминанта 

«Родина» 

«Облако» ценностей: 

Память, забота, ответственность, защита 

События примерного календарного плана воспитательной работы 

День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

(22 августа) 

  День российского 

кино 

(27 августа) 

День физкультурника 

(12 августа) 

  

События традиционного календаря, международные и памятные даты 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

День Республики 

Татарстан 

(30 августа) 

      

Праздники ДОУ 

Музыкальное развлечение «День города» 

Спортивное развлечение «День здоровья» 

 

№ Дата Воспитательное Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 
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п/п событие Группа раннего 

возраста 

Первая 

младшая группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

СЕНТЯБРЬ 

День знаний, который по сложившейся традиции отмечается 1 сентября, начинает воспитательную работу педагогов по формированию у детей отношения к 

познанию как ценности, обогащению их представлений о том, как интересно и важно узнавать что-то новое, чему-то учиться, делать «открытия», быть 

любознательным. 

Раскрытие ценности происходит системно и последовательно различными способами в разных видах деятельности. Все они взаимосвязаны и позволяют ребѐнку 

постоянно находиться в ценностно-смысловом поле.  

Ценность «Познание» — одна из самых сложных, поэтому мы рекомендуем начинать воспитательную работу с близкого и доступного детям символа — книги. 

Книга — ключевой образ месяца, вокруг которого интегрируются разные виды деятельности. Книгу мы читаем, «лечим», храним и даже создаѐм своими руками. 

Самодельная книга «Энциклопедия почемучек» объединяет детей и взрослых общим ценностно-смысловым содержанием.  

1 1 сентября День знаний  День радостных встреч 

«Здравствуйте, это я!», «Наша 

группа» 

Праздник «Детский сад встречает ребят!» Тематическое 

развлечение «День знаний» 

Выставка рисунков «Как я провел лето» 

2 8 сентября Международный 

день 

распространения 

грамотности  

  Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

Беседы о грамотной речи 

Беседы «Юный экономист», сюжетно-ролевая игра «Магазин», 

«Банк» 

Беседы о грамотной речи, ее культуре 

Формирование читательской грамотности 

3 27 сентября Международный 

день туризма  

Поход-экскурсии по участку детского сада Поход-экскурсия по территории детского сада « По родному 

краю с рюкзаком шагаю» 

4 27 сентября День 

воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

 Выполнение коллективной открытки-

поздравления для дошкольных 

работников 

Беседа о труде дошкольных работников. Экскурсия по саду 

«Кто работает в нашем саду» 

ОКТЯБРЬ 

Воспитательная работа в октябре направлена на формирование у старших дошкольников отношения к труду как ценности, которая будет раскрываться через 

обсуждение смысла пословиц о труде, рассуждение о том, сколько труда нужно приложить, чтобы вырастить хлеб — главный продукт на любом столе. Важная 

роль в воспитательной работе отводится формированию у детей уважительного, заботливого отношения к пожилым людям — любимым бабушкам и дедушкам, 

которые трудились всю жизнь в своей профессии и продолжают трудиться, выполняя много домашних дел для блага семьи. 

5 1 октября Международный 

день пожилых 

людей 

 

Чтение 

художественной 

литературы о 

бабушке 

Подготовка и изготовление 

поздравительных открыток для 

дедушек и бабушек 

Беседа с детьми: «Старость нужно уважать», «Мои любимые 

бабушка и дедушка» 

6 1 октября Международный Музыкальное развлечение «Споем друзья» 
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день музыки 

7 4 октября День защиты 

животных 

 

Беседы о диких и домашних 

животных. 

Беседа «Правила безопасного 

поведения с домашними 

животными» 

 

Беседа «Правила 

безопасного 

поведения с 

домашними 

животными» 

Чтение 

художественных 

произведений: 

В. Бианки 

«Купание 

медвежат» 

Беседа «Правила безопасного поведения с домашними 

животными» 

Просмотр познавательных фильмов «Животные родного края», 

8 5 октября День учителя 

 

   Викторина  «Умники и умницы. Хочу 

все знать» 

Проектная 

деятельность по 

теме «Скоро в 

школу» 

Экскурсия в школу  

9 16 октября Всемирный день 

хлеба  

 

Беседы в режимные моменты о бережном отношении к 

хлебу. 

Дидактическая игра «Путешествие хлебного зѐрнышка» 

Тематический день «Хлеб всему 

голова» 

Беседа с просмотром презентации «Как 

хлеб на стол пришѐл» 

«Хлеб – это жизнь». 

Беседа с 

использованием 

фото-

видеоматериалов о 

блокадном 

Ленинграде, 

хлебных пайках во 

время ВОв. 

10 третье 

воскресенье 

октября 

День отца в 

России 

 

Беседы с детьми о папах 

Общее панно-коллаж «Наши папы лучше всех» 

Беседы с детьми о папах + изготовление подарков 

Спортивные соревнования пап 

НОЯБРЬ 

Воспитательная работа в ноябре направлена на формирование у старших до школьников отношения к своей семье как ценности. Ценность семьи будет рас 

крываться через чтение рассказов В.А. Осеевой «Сыновья» и Л.Н. Толстого «Отец и сыновья», просмотр мультфильмов «Яблочки-пятки» и «Праздник», 

обсуждение смысла пословиц, поддержание традиций совместного семейного досуга, в т. ч. игрового. Особое внимание в воспитательной работе будет уделено 

воспитанию у детей заботливого и внимательного отношения к маме, привычки помогать ей по дому и желания участвовать в общих семейных делах. 
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11 3 ноября День 

С.Я.Маршака 

 

Час произведений С.Я. Маршака (чтение 

художественных произведений писателя) 

Час произведений С.Я. Маршака (посещение библиотеки) 

Беседы с детьми о С.Я. Маршаке, о его творчестве  

 

Выставка детских рисунков «Любимые герои сказок и стихов 

Маршака» 

Конкурс чтецов «Путешествие по страничкам произведений 

С.Я. Маршака» 

12 4 ноября День народного 

единства 

 

  Стихи о Родине, загадки о символах 

страны (березка, матрешка…), 

рассматривание иллюстраций по 

теме– ср. гр. 

Рассматривание фото, репродукций картин, 

иллюстраций на тему: «Дружба народов 

разных национальностей», «Национальные 

обычаи народов», «Русский народный 

костюм».  

Рассматривание альбома «Символика 

страны» 

 Игра-викторина «Мы – патриоты» 

Спортивное развлечение (подвижные 

игры народов России);  

13 6 ноября День 

Конституции 

Республики 

Татарстан  

 

  Беседа «Моя 

семья» (право 

ребѐнка на заботу) 

Рассматривание книги «Конституция 

РТ». 

Чтение сказки «Как звери о правилах 

договаривались» 

Беседа о правах и обязанностях с опорой 

на татарские сказки.  

Дополнительный материал: 

https://clck.ru/34ytVN 

 
14 10 ноября День 

сотрудников 

органов 

внутренних дел  

 

  Беседа «Наша 

полиция» с опорой 

на иллюстрации 

Тематическое занятие ко дню полиции «Поможем Емеле 

получить права» 

Онлайн-экскурсия: посещение детской страницы «Полиция – 

детям» (выбор материала для просмотра, беседы 

соответственно возраста) 

https://clck.ru/34ytbU 

https://clck.ru/34ytVN
https://clck.ru/34ytbU


 

166 
 

 
15 13 ноября Всемирный день 

доброты 

 

Беседа на тему «Что такое дружба», стихи, песни о дружбе 

Эстафеты «Дружба крепкая» (парами, тройками, подгруппами) 

Праздник обнимашек 

16 14 ноября Международный 

день логопеда 

 

    Развлечение «Я 

говорю красиво» 

(чистоговорки, 

загадки, речевые 

игры и упражнения) 

Командная 

викторина 

«Грамотеи» (с 

использованием 

ИКТ) 

17 18 ноября День рождения 

Деда Мороза  

Рассматривание 

коллекции 

открыток с 

изображением 

Деда Мороза, 

Снегурочки, 

сказочных 

героев. 

Конструктивная деятельность «Дом 

Деда Мороза» 

(составление из разных видов 

конструктора) 

 

Дидактическая игра «Пожелания Деду Морозу» 

Мастерим «Подарки для Деда Мороза» 

-Дидактическая игра «Вспомни и назови сказки, в которых 

можно встретить Деда Мороза» 

 

18 21 ноября Всемирный день 

телевидения  

 

Просмотр любимых мультфильмов. Беседы по содержанию. Беседа с опорой на 

презентацию «Кто 

там, в телевизоре?» 

(знакомство с 

профессиями) 

Мини-проект «Мы – 

мультипликаторы: 

выбор сюжета, лепка 

героев, участие в 

съѐмке. 

19 30 ноября Государственного 

герба Российской 

Федерации 

   Знакомство с 

Гербом России: 

рассказ 

педагога, 

рассматривание 

иллюстраций. 

«Наука «Геральдика» 

Беседа о геральдике как науке, знакомство с 

различными гербами (города, рода, страны 

и т.д.). 

Беседа о Гербе России, его значении для 

граждан страны и его использовании. 

20 30 ноября Всемирный День 

домашних 

питомцев  

Рассматривание 

иллюстраций о 

домашних 

питомцах 

Проговаривание 

Чтение сказок о домашних питомцах 

Беседа о заботе о домашних питомцах 

Пение песенок о домашних животных 

Беседа о заботе о домашних питомцах-

Путешествие в страну домашних 

животных (видеоролики, презентации, 

беседы) 

Мини-проект «За 

кого мы в ответе» 

Фотовыставка 

домашних животных 

Беседа о заботе о 
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потешек о 

кошке 

домашних питомцах 

21 последнее 

воскресенье 

ноября 

День матери в 

России  

Выставка творческих работ  ко Дню Матери «Вместе с мамой: творим, рисуем, мастерим». 

Песни про маму, совместные развлечения с мамами, детские сюжетно-ролевые игры 

ДЕКАБРЬ 

Воспитательная работа в декабре направлена на формирование у старших до школьников отношения к общечеловеческой ценности «Красота». Ценность красоты 

будет раскрываться через чтение сказок Натальи Абрамцевой «День рождения старой ели» и «Цветы и зеркало», Лидии Чарской «Подарок феи»; просмотр 

мультфильмов «Как Новый год на свет появился», «Обычный вечер», «Где начинается радуга»; совместное обсуждение того, что можно назвать красивым, что 

такое красота внутренняя и внешняя, поддержание традиций встречи Нового года. Особое внимание в работе будет уделено воспитанию у детей стремления 

порадо вать других людей, сделать для них подарок к празднику. 

22 3 декабря День 

неизвестного 

солдата  

   Тематические занятия с использованием ИКТ (презентации, 

видео по теме), рассматривание иллюстраций, чтение 

художественной литературы по теме. 

23 3 декабря Международный 

день инвалидов  

 

 Беседы «Люди так не делятся...», 

«Если добрый ты...» 

 

Беседы «Люди так не делятся...», «Если добрый ты...» 

Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Цветик–семицветик» 

24 5 декабря День 

добровольца 

(волонтера) в 

России 

 

 Беседы с детьми на темы «Легко ли 

быть добрым?», «День добрых дел» - 

оказание посильной помощи мл. 

воспитателю 

Беседы с детьми на темы «Легко ли быть добрым?», Кто такие 

волонтеры». «День добрых дел» — оказание помощи 

малышам в одевании, раздевании 

Создание лепбука «Дружба»;  

Принятие детей в ряды волонтерского движения «Дошколята-

эколята» (праздник) 

 Акция - трудовой десант «Расчистка участков от снега» 

(поможем дворнику)  

25 8 декабря Международный 

день художника 

 

Беседы «Кто такой художник», «Что нужно художнику» 

Творческая мастерская «Наши руки не для скуки» 

 

Беседы «Творческая профессия – художник» 

Выставка работ известных художников родного края, страны. 

 Галерея юных художников 

Праздник «Академия изящных искусств» 

Виртуальная экскурсия в музей  

26 12 декабря День 

Конституции 

Российской 

    «Права и 

обязанности». 

Беседа по 

Беседа о 

Конституции РТ и 

РФ. Просмотр 

Праздник «Права 

ребѐнка» 

https://clck.ru/34yutA 

https://clck.ru/34yutA
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Федерации 

 

итогам чтения 

художественной 

литературы.   

презентации 

«Конституция – 

детям». 

https://clck.ru/34ytVN 

 

 

27 31 декабря Новый год  

 

Праздники «Новый год у ворот», «В гостях у Деда Мороза» 

Трудовая акция «Украсим группу и прогулочный участок» - мастерская Деда Мороза 

Выставки творческих работ сделанных совместно с родителями 

ЯНВАРЬ 

Воспитательная работа в январе направлена на формирование у старших дошкольников отношения к своему здоровью как ценности, которая будет раскрываться 

через чтение стихотворения В. Левина «Глупая лошадь», сказок М. Пляцковского «Мышонок Крошка выходит на лѐд» и Н. Абрамцевой «Как у зайчонка зуб 

болел»; просмотр мультфильмов «Восхождение» и «Дети Арктики», обсуждение, как нужно заботиться о своѐм здоровье, что для этого делать; а также 

поддержание традиций проведения зимних прогулок. Особое внимание в работе будет уделено воспитанию у детей стремления поддержать заболевшего 

человека, порадовать его. 

28 7 января Рождество    Знакомство с традицией празднования Рождества в России: 

происхождение праздника, народные гулянья – колядки, песни 

и др – через разучивание народных игр, стихов (фольклор), 

просмотр презентаций и видео, слушание музыкального 

материала. 

29 11 января Международный 

день «Спасибо» 

Беседы «Уроки вежливости», «Вежливые слова», «Спасибо на разных языках» 

«Вежливые сказки» 

ФЕВРАЛЬ 

Воспитательная работа в феврале направлена на формирование у старших дошкольников отношения к общечеловеческой ценности «Дружба». Ценность дружбы 

будет раскрываться через чтение сказок Д.Н. Мамина-Сибиряка «Про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весѐлого трубочиста Яшу» и М. Пляцковского «Урок 

дружбы», «Ночной сказки» Н. Абрамцевой и рассказа А. Седугина «Речные камушки»; просмотр мультфильмов «Бабочки», «Дружба», «Где начинается радуга»; 

совместное обсуждение того, кого можно назвать другом, как должны поступать настоящие друзья, что означает выражение «старый друг лучше новых двух». 

Особое внимание в работе будет уделено воспитанию у детей стремления порадовать пап и дедушек, сделать для них подарок к празднику. 

30 8 февраля День российской 

науки 

 

Познавательно-игровое развлечение «Путешествие в 

мир опытов» 

Тематическая неделя «Путешествие в страну Науки» 

Опыты и эксперименты «Юные химики» 

Просмотр мультфильмов: «Фиксики» 

31 15 февраля День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

   Беседы «Кто такие воины -интернационалисты», «Границы 

нашей Родины. А что за ними?» 

Просмотр презентаций, видео по теме. 

https://clck.ru/34ytVN
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служебный долг 

за пределами 

Отечества 

32 15 февраля День рождения 

Мусы Джалиля 

 

  Знакомство с поэтом: рассматривание 

портрета, знакомство с некоторыми 

фактами биографии, чтение детских 

стихов. 

Мини-проект «Муса Джалиль – Герой 

Советского Союза». Знакомство с 

биографией поэта, творчеством, подвигом. 

Создание выставки при участии родителей 

(книги, иллюстрации, домашние рисунки 

детей по мотивам стихов) 

33 15-20 

февраля 

Масленица 

 

Фольклорное развлечение «Широкая Масленица» 

Заклички, народные подвижные игры Встречай Масленицу! 

34 21 февраля Международный 

день родного 

языка 

 

Девиз дня: «Богат и красив наш русский язык» (сопровождение всех режимных моментов произведениями устного 

народного творчества) 

«Познание»: «Мы — россияне, наш язык— русский» (средние, старшие и подготовительные  гр.) 

«Ярмарка» (традиции русского народа, народные игры) (средние, старшие и подготовительные  гр.) 

35 23 февраля День защитника 

Отечества  

 

Ситуации общения «Папа может, папа может», 

Оформление фотовыставки «Наши папы» 

Вручение подарков папам, сделанных своими руками 

 

Беседа «Военные профессии», «Крепки и сильны русские 

богатыри». Праздник «День защитника Отечества» 

Выставка творческих работ «Наши папы удалые» 

спортивный праздник (с участием пап); 

МАРТ 

Воспитательная работа в марте направлена на формирование у старших дошкольников отношения к ценности «Человек». Данная ценность будет раскрываться 

через чтение и обсуждение притч Василия Сухомлинского «Потому что я — человек», «Трудно быть человеком» и «Две матери», рассказов Нины Артюховой 

«Трудный вечер» и сказки Валентина Катаева «Цветик-семицветик»; просмотр мультфильмов «Про Василия Блаженного» и «Про Ивана дурака» из цикла «Гора 

самоцветов»; совместное обсуждение того, что значит «быть человеком», как должны поступать люди в разных ситуациях. Особое внимание в работе будет 

уделено воспитанию у детей стремления заботиться о маме и внимательно к ней относиться. 

36 8 марта Международный 

женский день 

 

Праздничные концерты, посвященные международному женскому дню 

Цикл бесед о маме, бабушке, сестре, девочках, семье 

Творческие мастерские «Подарок для мамочки». выставка рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», 

«Любимая сестрѐнка») 

37 (15-20  

марта) 

Науруз  

 

   Музыкальное развлечение «Навруз» 

Подвижные народные игры 

38 27 марта Всемирный день   Неделя театра (показ разных видов театра) 
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театра 

 

Фестиваль театрализованных представлений  по произведениям С.В. Михалкова  

 

АПРЕЛЬ 

Воспитательная работа в апреле направлена на формирование у старших дошкольников ценностного, заботливого и непотребительского отношения к природе. 

Начиная с конца марта и до начала июня в нашей стране и мире отмечаются праздники, связанных с защитой окружающей среды: День Земли, Всемирный день 

воды, Международный день лесов, Всемирный день окружающей среды, Всероссийский день посадки леса. Отмечая день космонавтики 12 апреля, мы также 

говорим о том, что люди, поднявшись в космос, не только увидели красоту нашей планеты, но и поняли важность и необходимость ее сохранения и защиты. В 

рамках воспитательной работы в апреле ценность природы будет раскрываться через чтение рассказов М. Л. Москвиной «Кроха», К. Д. Ушинского «Птицы» и Е. 

А. Пермяка «Смородинка», а также сказки К. Д. Ушинского «Слепая лошадь», просмотр мультфильмов «Галчонок», «Паровозик из Ромашково», «Коробки», 

совместное обсуждение пословиц «Не мудрено дерево срубить, а мудрено лес вырастить» и «Сломать дерево — секунда, вырастить — года». Особое внимание в 

работе будет уделено воспитанию у детей стремления сохранить и защитить красоту окружающей нас природы. 

39 1 апреля Международный 

день птиц 

 

-чтение  

«Птичка», 

Берестов В.Д. 

«Курица с 

циплятами» 

-Беседа о птицах (не разорять гнезда, 

не брать в руки выпавшего птенца) 

-Чтение Л.Н.Толстого «Птица свила 

гнездо» 

 

Акция «С каждого по зернышку»  

(изготовление корма для птиц «Козинаки») 

 

40 6 апреля Международный 

день спорта 

 

  Беседа о спорте.  

Раскрашивание 

«Виды спорта» 

Спортивное 

развлечение. 

Рассматривание 

иллюстраций о 

спорте. 

Разгадывание 

загадок о 

различных 

видах спорта. 

Беседа «Спорт – это жизнь» 

Спортивные развлечения. 

Викторины «Какой вид спорта» 

Рассказы детей «Я занимаюсь спортом» (из 

личного опыта) 

41 12 апреля День 

космонавтики 

 

Чтение стихов и произведений о космосе, просмотр 

иллюстраций 

Подвижные и строительные игры  

 

Цикл бесед. Организация выставки по теме 

Просмотр познавательных мультфильмов (о космосе, 

космических явлениях 

Конструирование ракет 

 25 апреля  Всемирный день 

Эколят 

Чтение рассказов и сказок об экологии 

Беседы «Как правильно вести себя в лесу» 

Проект «Эколята-дошколята» 

Беседы «Как правильно вести себя в природе» 

42 26 апреля День рождения Г. 

Тукая  

   Чтение и заучивание стихов на татарском языке (в том числе и 

Г. Тукая). 
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 Просмотр мультфильмов по мотивам произведений Г. Тукая на 

русском и татарском языках.  

Театрализованные представления по мотивам поэмы 

«Шурале» и др. 

МАЙ 

Воспитательная работа в мае направлена на формирование у старших дошкольников ценностного, заботливого и бережного отношения детей к своей большой и 

малой Родине. В рамках воспитательной работы в мае ценность «Родина» будет раскрываться через чтение рассказов Г. Лагздынь «Дедушкина кружка», К.Д. 

Ушинского «Наше Отечество» и К. Паустовского «Родник в мелколесье»; просмотр мультфильмов «Василѐк» и «Семя»; совместное обсуждение пословиц 

«Человек без Родины — что соловей без песни», «Без корня трава не растѐт, без Родины человек не живѐт» и другое. Особое внимание в работе будет уделено 

воспитанию у детей понимания того, почему нам важно помнить и хранить память о тех людях, которые отдали свою жизнь, защищая нашу Родину. 

43 1 мая Праздник Весны 

и Труда 

Слушание и исполнение песен, художественных произведений о весне и труде, слушание музыки о весне 

Знакомство с пословицами и поговорками о труде 

Волонтерское движение «Дошколята-эколята» - (уборка территории); 

44 3 мая День Солнца Экспериментирование «Солнечные зайчики» 

 Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Загадки про солнце 

Наблюдение за 

солнцем на 

прогулке 

Рисование 

солнышка 

нетрадиционной 

техникой – 

ладошками 

Просмотр презентации «Солнце» 

Проектная деятельность «Солнечная 

тропинка». 

 Наблюдение за солнцем на прогулке 

45 4 мая Международный 

день пожарных 

 

  Рассматривание и раскрашивание 

раскрасок. 

Беседы о труде пожарных, о правилах 

безопасности 

Чтение художественной литературы. 

Просмотр мультфильмов 

Продуктивная деятельность: рисование, 

ручной труд из бросового и природного 

материала на тему «Специальный 

транспорт». 

Дидактические игры «Горит – не горит», 

«Из чего сделано». 

Чтение художественной литературы. 

Просмотр мультфильмов 

46 9 мая День Победы 

 

«Возложение цветов к Вечному огню, Парад Победы 

совместно с родителями 

Цикл бесед 

«Детям о ВОВ» 

(по возрасту) 

Цикл бесед «Детям о ВОВ» (по возрасту) 

Выставка детских рисунков «День 

Победы».  
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Выставка 

детских 

рисунков «День 

Победы».  

 

Создание музейной экспозиции в группах 

«Защитники Отечества с Древней Руси до 

наших дней» 

Акции совместно с родителями: 

«Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Окна Победы», 

«Возложение цветов к Вечному огню»  

Парад Победы и фестиваль песни и пляски  

 Спортивно-патриотическая игра «Зарница» 

(подготовительная группа) 

47 24 мая День славянской 

письменности и 

культуры 

 

  Рассматривание и 

раскрашивание 

букв. 

Беседа «Что такое азбука». 

Чтение, беседа «Филиппок» Л.Н. 

Толстой. 

Игры с буквами (лепка, рисование, 

раскрашивание и тд) 

Просмотр 

презентации о 

славянской 

письменности» 

https://clck.ru/34ytVN 

 
ИЮНЬ 

48 1 июня День защиты 

детей 

 

Беседы о правах детей, «Дружат дети на планете»;  

Музыкальное развлечение «Дети должны дружить» 

Рисунки на асфальте «Солнечное лето для детей планеты» 

49 6 июня День русского 

языка 

 

Чтение художественной литературы русских писателей 

(по возрасту) 

Беседы: «Россия – многонациональная страна», «А.С. Пушкин 

– великий русский поэт». 

Дидактические игры «Скажи правильно», «Скажи наоборот», 

«Скажи по-другому». 

Чтение художественной литературы разного жанра. 

50 9 июня Международный 

день друзей 

 

  Беседы: «С кем ты 

любишь играть», 

«Как зовут друга» 

Продуктивная деятельность «Открытка другу». 

Слушание песен о дружбе.  

Чтение художественной литературы. 

Беседа – анализ ситуаций «Он поступил как друг?» 

Развлечение на участке «Дорогой дружбы и добра» (эстафеты, 

подвижные игры и др) 

https://clck.ru/34ytVN
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51 12 июня День России 

 

   Цикл бесед о  России, родном городе, государственной 

символике. 

Выставки творческих работ «Россия – гордость моя!», 

фотовыставка «Любимое место в городе» 

развлечения, викторины о стране и родном крае. 

52 22 июня День памяти и 

скорби 

   Поэтический час «Мы о войне стихами говорим» 

Тематические беседы «Страничка истории. Никто не забыт» 

Прослушивание музыкальных композиций «Священная 

война», «22 июня ровно в 4 часа…», «Катюша» 

Игра «Перевяжи раненого солдата», «Саперы», «Разведчики» 

Совместное рисование на темы «Голубь мира», «Я хочу чтоб 

не было больше войны!» 

53 20 июня Сабантуй Музыкальное развлечение «Сабантуй» 

Подвижные народные игры 

Спортивные развлечения 

ИЮЛЬ 

54 8 июля День семьи, 

любви и 

верности 

 

Беседы «Мой семья», «Отдыхаем всей семьей» 

игра «Мамины и папины помощники» 

Рисунки на асфальте «Ромашковое поле» 

Цикл бесед о семье. Утренняя зарядка всей семьей. 

творческая мастерская «Ромашка на 

счастье», презентация поделок «Герб 

моей семьи». Выставка совместных с детьми рисунков 

«Генеалогическое древо семьи» 

АВГУСТ 

55 12 августа День 

физкультурника 

 

Цикл бесед о ЗОЖ. Чтение и рассматривание 

иллюстраций с летними видами спорта. 

Игры на свежем воздухе 

День соревнований  «Такие разные мячи» 

Цикл бесед о ЗОЖ. Чтение и рассматривание иллюстраций с 

летними видами спорта. 

Игры на свежем воздухе 

День здоровья 

56 22 августа День 

Государственного 

флага 

Российской 

Федерации 

 Беседа «Флаг России». 

Игры «Собери флаг», «Передай 

флажок», «Чей флажок быстрей 

соберется?», «Будь внимательным», 

«Соберись в кружок по цвету».   

Беседа «Исторические факты появления флага» 

Игра-викторина «Флаг державы –символ славы» Выставка, 

посвященная Дню Российского флага 
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57 27 августа День 

российского кино 

   Беседы на темы: «Что мы знаем о 

кино?», «Как снимают кино?» 

Дидактические игры «Придумай новых 

героев» и «Эмоции героев» 

Встреча с героями фильмов и 

мультфильмов 

Рисованием на тему «Мой любимый 

герой мультфильма» 

58 30 августа День Республики 

Татарстан 

 

   Беседы о родном крае (достопримечательности, народные 

костюмы, головные уборы) 

Музыкальное развлечение «Край наш родной» с подвижными  

народными играми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


