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ВВЕДЕНИЕ  
  

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации воспитательно-образовательного процесса, а 

также к выбору содержания основных и парциальных учебных программ, результатам и 

результативности их деятельности, подбору и обучению педагогических кадров.  

Инновационные подходы в системе дошкольного образования вызывают изменение 

определённых функций, принципов, методов и приёмов управленческой деятельности 

руководителей образовательных учреждений. Все эти изменения объективны и вызваны 

следующими факторами:  

• становление рыночных отношений, в том числе и в социальной сфере, и, как следствие, 

конкуренцией образовательных учреждений;  

• недостаточностью  нормативного  финансирования  дошкольных 

 образовательных учреждений;  

• повышением заинтересованности родителей как основных социальных заказчиков в 

продуктивной деятельности конкретного образовательного учреждения;  

• стремлением общественности влиять на воспитательно-образовательный процесс в 

учреждении и др.  

• введения Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования  

В связи с изменением приоритетов современного дошкольного образования и предъявлением 

всё новых требований к обеспечению стабильности функционирования дошкольных учреждений 

потребовалась разработка своей образовательной программы, обеспечивающая данные процессы 

механизмом развития. Переход к работе по базисной и вариативной программам и технологиям 

предполагает регулирование качества дошкольного образования в контексте методологии 

развивающего обучения. Всё это служит толчком для деятельности дошкольного 

образовательного учреждения по разработке и реализации своей образовательной программы. 

Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения является одним из 

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

служит основанием для лицензирования, сертификации, изменения параметров бюджетного 

финансирования и введения при необходимости введения платных образовательных услуг в 

соответствии с социальным заказом родителей.  

Вся деятельность детского сада построена в соответствии с «Программой развития ДОУ». В 

связи с этим администрацией и педколлективом ДОУ была поставлена стратегическая цель и 

определена методическая тема: «Повышение профессиональной компетентности персонала в 

условиях переходного периода к федеральным государственным образовательным стандартам с 

целью формирования социально-адаптированной, здоровой, культурной личности, усвоившей 

определенную сумму знаний, умений и навыков по возрастным группам, готовой к успешному 

обучению в образовательном учреждении на основе современных технологий». Педагогический 
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коллектив углубленно работает по основным приоритетным направлениям развития 

воспитанников:   

 Физическое развитие  

 Познавательное развитие  

 Речевое развитие  

 Художественно – эстетическое развитие    

 Социально - коммуникативное развитие.  

  

  

  

  

  

  

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
  

1.1. Пояснительная записка    
  

Основная образовательная программа разработана основываясь на Закон «Об образовании», 

конвенцию ООН,  семейный кодекс,  федеральный государственный образовательный стандарт 

ДО  и на примерную основную программу «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. В программе определенна основная цель работы: создавать 

благоприятные условия для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства (ранний и 

дошкольный возраст); формировать основы базовой культуры личности и личностных качеств 

ребёнка, творческих способностей, формирование  предпосылок учебной деятельности и 

успешной социализации в современном обществе.   

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, учебной, 

художественной, двигательной и трудовой.   

Содержание основной образовательной программы строится на основе следующего 

нормативно-правового обеспечения: На Федеральном уровне:   

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской  

Федерации";  

-Семейный кодекс от 29.12.1995 N 223-ФЗ;  

- Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». Зарегистрировано в Минюсте 6 декабря 2013, № 30550;  

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

граждан при предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории субъектов Российской 
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Федерации и о нарушениях законодательства Российской Федерации об образовании в части 

обеспечения государственных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

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

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения;  

- Стратегия развития образования в РТ на 2010-2015 годы «Киләчәк»;  

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

РТ».  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

На уровне дошкольного учреждения:  

- Устав МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10 «Светлячок»;  

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности;  

- Годовой план работы на текущий учебный год;  

- Учебный план;  

- Календарным учебным графиком.  

Основная образовательная программа дошкольного образования может корректироваться в 

связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного 

запроса родителей, видовой структуры групп.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.   

Программа направлена на:    

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;   

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.   

 Программа рассчитана на детей в возрасте от 1 года до 7 лет, в группах общеразвивающей 

направленности; обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

 видах  деятельности  и  охватывает  следующие  структурные  единицы, 

представляющие  определённые  направления  развития  и  образования  детей 

 (далее образовательные области):   

• социально-коммуникативное развитие;   

• познавательное развитие;    

• речевое развитие;    

• художественно-эстетическое развитие;   

• физическое развитие.  

  Программа разработана для психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

Обязательная часть Программы в 5 образовательных областях соответствует программе ДО «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 
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Вариативная часть программы разработана с учетом этнокультурной региональной 

составляющей (далее ЭКРС) Республики Татарстан и приоритетного направления деятельности 

детского сада (экологического): на основе следующих парциальных программ и технологий: 1. 

Региональной образовательной программы дошкольного образования «Сөенеч-Радость 

Познания» Р.К.Шаеховой.-Казань:Магариф-вакыт,2016г.  

2.Зариповой З.М. Балалар бакчасында рус балаларына татар теле ейрэту. Обучение 

русскоязычных детей татарскому языку в детском саду.  

3. УМК для русскоязычных детей 4-7 лет «Говорим по - татарски» З.М. Зариповой, Р.Г. 

Кидрэчевой. Р.С. Исаевой Р. Б.  

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

―Тугантелдэ сейлэшэбез (Говорим на родном языке), Хазратовой Ф.В., Зариповой З.М.  

5.«Программа экологического воспитания дошкольников» С.Н. Николаева, Подольск 1993.   

6.«Эколог в детском саду» С.Н. Николаева, Москва «Мозаика-Синтез», 2003.   

7.«Место игры в экологическом воспитании дошкольников» С.Н. Николаева, Москва «Новая 

школа», 1996.   

8.«Народная педагогика в экологическом воспитании дошкольников» С.Н. Николаева, Москва 

«Мозаика-Синтез», 2010.   

9. «Юный эколог. Система работы в старшей группе 5-6 лет» С.Н. Николаева, Москва «Мозаика- 

Синтез», 2010.   

10. «Природа и художник. Программа по ИЗО» Т.А. Копцева, Москва, 2006.   

11.«Туган як табигате белән таныштыру».Р.А. Борганова, Казан, 2002.    

12.«Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет по экологической тропе» С.В. 

Машкова, Волгоград, 2010.      

  

  

  

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы  
  

Цель реализации примерной основной образовательной программы дошкольного общего 

образования – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО.  

  

Задачи реализации программы и стандарта:  
Обязательная часть:  

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

их эмоционального благополучия;  

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

● обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
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● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;  

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников;  

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

Вариативная часть:  

С учётом региональной составляющей:  

• Обучение детей двум государственным языкам в рамках реализации закона РТ «О 

государственных языках республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан» на 

основе УМК.   

• Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику 

Татарстан. Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на родном 

языке, формирование у детей основ нравственности, патриотизма на лучших образцах 

национальной культуры, народных традициях и обычаях родного края.  

• Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития любви 

и уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям.   

• Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры.   

• Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Республику 

Татарстан, праздниками, событиями общественной жизни республики, символиками РТ и РФ,  

памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством народов Поволжья.   

С учётом приоритетного направления ДОУ:   

• Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  

• Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно - 

эстетического и физического развития детей;   

• Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;   

• Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;  

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей.    

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
  

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно - исторический 

и системно  деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, 

который предполагает:  

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья);   
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• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  партнерство с 

семьей;  

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и  

государства;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

• учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования.  

Образовательная программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.  

Назначение регионального компонента —   

• защита и развитие системой образования  региональных культурных традиций и 

особенностей;   

• сохранение единого образовательного пространства России;   

• системой физическая направленность деятельности региона;   

• обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование;  

вооружение дошкольников знаний о регионе.  

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края, воспитание интереса к изучению второго (неродного) языка на материалах УМК.   

  

  

  

Принципы работы:   

• Системность и непрерывность.   

• Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых.  

• Свобода индивидуального личностного развития.  

• Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка.   

• Принцип регионализации (учет специфики региона).  

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 

определенных видах деятельности.   

  

  

Для детей раннего возраста это:   

- игровая деятельность :предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками;  
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- познавательно-исследовательская: экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.),  

- коммуникативная: общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого;  

- самообслуживание  :самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями  

(ложка, совок, лопатка и пр.),   

- музыкальная :восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; Для детей дошкольного возраста это:   

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

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

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

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);  

- самообслуживание (в помещении на улице)  

- иэлементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

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

и иной материал;  

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

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

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

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

  

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия:   

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;   

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;    

● защита детей от всех форм физического и психического насилия1;   

● поддержка ДОО и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс.  

        В Программе  уделено  внимание реализации принципа приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для 

расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

                                                
1 Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ» Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. п. 1.9.  
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семьи, общества, государства ( охрана природы;  труд людей; соблюдение традиций, связанных с 

празднованием знаменательных дат; проживание людей разных национальностей; праздники; 

знаменитые выдающиеся люди и т.д)  

       В соответствии с содержанием примерной основной программы и содержанием той части, 

которая разрабатывается участниками образовательного процесса с учётом местных условий, 

педагог планирует весь познавательный материал равномерно по времени, чтобы дети получали 

информацию постепенно, в определённой системе. Наиболее целесообразно использовать 

тематическое планирование. Темы могут быть различными по объёму познавательного 

материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения.  

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении 

этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, 

развитие образного и логического мышления ребёнка.  

Особое внимание уделяется  на формы работы с детьми, которые должны быть различными в 

зависимости от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания.  

Периодически в течение года проводятся итоговые просмотры образовательной 

деятельности, на которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как 

используют его в процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям 

общественной жизни.  

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является:  

- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);   

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни;  

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой;  

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на 

основе специально созданных ситуаций и др.).  

  

  

  

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через 

включение в различные виды деятельности.  

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля  как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира.  

        Для формирования полноценных представлений и развития познавательных процессов – 

восприятия, памяти, мышления - очень важное значение имеет непосредственное наблюдение 

детьми изучаемых объектов.   

Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, воспроизводящих скрытые 

свойства и связи объектов. Разработаны методы ознакомления детей с внешним обликом 

предметов с использованием натуральных предметов и явлений.  
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В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа систематичности, так как  

природные изменения явлений часто связаны  с длительным периодом (например, смена времён 

года).  

Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения детьми новых 

знаний. Существенный момент практических методов – способ постановки задачи. В одном 

случае детям дают готовый образец («что нужно сделать»), разъясняют и показывают способы 

его получения («как нужно сделать»). Возможна и другая постановка задачи, когда детям не дают 

готовых образцов, а сообщают лишь условия, которым должен удовлетворять сделанный 

ребёнком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким должен быть этот будущий рисунок, ребёнок 

определяет вначале с помощью воспитателя, а затем сам, исходя из заданных условий.  

Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в наглядной форме 

не только показывают существенные связи изучаемых объектов, но и позволяют осуществлять с 

ними практические действия и овладевать основными способами их преобразования и 

применяются в тесной связи с показом картин, диапозитивов, чтением художественной 

литературы.   

  

Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.  

Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение друг с 

другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же время воспитатель включается в социальную 

ситуацию, стремясь обогатить её содержанием.  

Развивающие ситуации способствуют так как развитию ребёнка, где ему предоставляются 

материалы для анализа, исследования, понимания причин, использования правил, 

проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их 

практического применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности обсуждать, 

действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием и 

продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца.  

  

  

  

  

Содействие - сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром.  

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком культурного 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических, художественно-

эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.  

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста 

становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих педагогических условиях:  

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 

компетентности членов многопоколенной семьи;  

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, 

направленных на воспитание ребёнка;  

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего 

поколения семьи.    

При создании вышеперечисленных педагогических условий в МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №10 «Светлячок» эффективное взаимодействие всех участников 

педагогического процесса требует  многообразия и вариативности содержания и форм работы, 

используемых в ДОО и семье.  
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В МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10 «Светлячок» разработана модель 

взаимодействия старшего поколения семьи и  включает три компонента:  

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, оценок, 

ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных межпоколенных 

отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на ребёнка;  

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и чувств, 

определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, его потребностям и 

интересам;  

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и приёмов 

организации жизни и воспитания ребёнка.  

  

1.1.3 Характеристика особенностей развития детей  дошкольного 

возраста  
  

Ранний возраст  (от1 до 2  лет)  

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметноигровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым 

носит ситуативно - деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. Постепенно совершенствуется ходьба. Исчезает шаркающая походка.   

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения 

(мишке, зайчику). В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. На втором году 

жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному 

детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная 

игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия.   

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Дети усваивают названия 

предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Активный словарь на 

протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 

словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый 

словарь. 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 (разное число слогов), наполняя его 

звукамизаместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Дети учатся 

выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации.  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. Расширяется 

ориентировка в ближайшем окружении. На втором году закрепляется и углубляется деловое 

сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к 

двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний 

к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 23 человека, 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря  чему 

к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты 

всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. Происходит быстрое 
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развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 

200-300 слов. Речь становится основным средством общения с взрослым.   

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.   

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  

    На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает 

в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребёнка. В ходе совместной с 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 ребёнку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трём 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование.  

     Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий.  

   На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность заключается 

в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального 

действия с предметами.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

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

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами - заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 
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дошкольники  ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.   

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет.   

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация 

оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации.   

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов — индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия.   

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации   

образовательного  процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются 

память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5– 6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата.    

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

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

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.   

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются  на  оценку  воспитателя.  Продолжает  развиваться  также  их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. Средняя 

группа  

(от четырех до пяти лет)  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 
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совершенствованием восприятия; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением  
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обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием 

образа Я ребенка, его детадизацией.     

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики:  

 развиваются ловкость, координация движений.  

 дети лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие,     перешагивают через 

небольшие преграды.   

 усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

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

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

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

пространстве.  

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

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

количества, объема и величины. Например, если ребенку предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

какихлибо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.  
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.  

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

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной; обидчивости на замечания.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  

Старшая группа   

(от пяти до шести лет)  

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

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

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

детей в играх становятся разнообразными.  

    Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  

     Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные части 

предполагаемой постройки.     Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности.  

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

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его! различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материал) (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форм) прямоугольников, овалов, 
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треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию 

или убыванию — до десяти различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях бог-приятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных приз наков.  

      В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процесс? наглядного моделирования; комплексные представления, 

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

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

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

увеличении и уменьшении объектов в результате различных возлег представления о развитии и 

т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д.  

       Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста  способны  рассуждать  и  давать  адекватные  причинные 

 объяснения,  если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядной 

опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. (уменьшить) Развивается связная речь.   

   Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца.  

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Подготовительная группа  

(от шести до семи лет)  

    В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  
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      Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.   

     Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. При правильном педагогическом подходе у 

детей формируются ху дожественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

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

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

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

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.  

    Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях.  

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

учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

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

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

точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

      Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

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

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  
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       В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

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

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.  

1.2. Планируемые результаты освоения программы   
1.2.1. Промежуточные (по каждой возрастной группе) и итоговые  

результаты освоения программы    
Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых 

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

характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен  
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рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие 

которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии с сознательно поставленными  

целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены 

изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм 

развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного 

процесса на основании полученных выводов должны проводить педагоги при участии родителей 

посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, сама 

деятельность детей в заданных образовательных условиях должна давать педагогу и родителям 

возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их 

развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, 

наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не 

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

человеческой культуре и социуме личности.    

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационносодержательные 

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

активности ребенка.  

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие:  

творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление)   

       1 уровень – активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль 

в действии), содержание которых зависит от наличия игровой обстановки4 активно использует 

предметы-заместители , наделяя один и тот же предмет разными игровыми значениями; с 

энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие (цепочку 

действий) с незначительными вариациями.  

Ключевые признаки  

-в рамках наличной предметно-игровой обстановки активно развертывает несколько 

связанных по смыслу игровых действий (роль в действии);    

- вариативно использует предметы-заместители в условном игровом значении.  

2 уровень – первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я – шофер» и т.п.); активно 

ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку; принимает  и обозначает в речи 

игровые роли; развертывает отдельные сюжетные эпизоды (в рамках привычных 

последовательностей событий), активно используя не только условные действия, но и ролевую 

речь, разнообразя ролевые диалоги о  раза к разу; в процессе игры может переходить от одного 

отдельного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности.  

Ключевые признаки  

- имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в процессе игры; принимает 

разнообразные роли;  

- при развертывании отдельных сюжетных эпизодов подкрепляет условные действия ролевой 

речью (вариативные диалоги с игрушками или сверстниками).  

3 уровень – разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную обстановку «под 

замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, 

выстраивая оригинальный сюжет, может при этом осознанно использовать смену ролей; замысел 

также имеет тенденцию воплощаться преимущественно в речи (словесное придумывание 

историй), или в предметном макете воображаемого «мира» (с мелкими игрушками персонажами), 

может фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в рисовании, лепке, конструировании).  

Ключевые признаки  

- комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность;  

- использует развернутое словесное комментирование игры через события и 

пространство  
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(что и где происходит с персонажами);  

- частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном -история, предметном 

макет, сюжетный рисунок).  

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

продуктивной  деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи)   

1 уровень  - Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без отчетливой цели, поглощен процессом (манипулирует материалом, 

изрисовывает много листов и т.п.); завершение процесса определяется исчерпанием материала 

или времени; на вопрос: что ты делаешь? - отвечает обозначением процесса (рисую, строю); 

называние продукта может появиться после окончания процесса.  Ключевые признаки.  

- поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает работу, как только 

появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней.  

2 уровень - оживает конкретное намерение-цель ("Хочу нарисовать домик... . построить 

домик..., слепить домик") - работает над ограниченным материалом, его трансформациями; 

результат фиксируется, но удовлетворяет любой (в процессе работы цель может изменяться, в 

зависимости от того, что полу-чается). Ключевые признаки.  

- формулирует конкретную цель ("Нарисую домик"); в процессе работы может менять цель, 

но фиксирует конечный результат ("Получилась машина").  

3 уровень - конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии с целью; 

конечный результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается (если 

не удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные или графические образцы для копирования 

("Хочу сделать такое же") - в разных материалах (лепка, рисование, конструирование). Ключевые 

признаки.   

- обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы; фиксирует конечный 

результат, стремится достичь хорошего качества;  

- возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца.  

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развивается коммуникативная функция речи)   

1 уровень - Привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в речи, но 

не старается, чтобы сверстник понял; также выступает как активный наблюдатель - 

пристраивается к уже действующему сверстнику, комментирует и подправляет наблюдаемые 

действия; старается быть (играть, делать) рядом со сверстниками; ситуативен в выборе, 

довольствуется обществом и вниманием любого. Ключевые признаки.  

- обращает внимание сверстника на интересующие самого ребенка действия ("Смотри..."), 

комментирует их в речи, но не старается быть понятым; довольствуется обществом.  

2 уровень - Намеренно привлекает определенного сверстника к совместной деятельности с 

опорой на предмет и одновременным кратким словесным пояснением замысла, цели ("Давай 

играть, делать..."); ведет парное взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое 

предложение - побуждение партнера к конкретным действиям ("Ты говори...", "Ты делай..."), 

поддерживает диалог в конкретной деятельности; может найти аналогичный или дополняющий 

игровой предмет, материал, роль, не вступая в конфликт со сверстником. Ключевые признаки   

- инициирует парное взаимодействие со . сверстником через краткое речевое 

предложениепобуждение ("Давай играть, делать...");   

- начинает проявлять избирательность в выборе партнера.  

3 уровень- рует и организует действия 2-3 сверстников, словесно развертывая исходные 

замыслы, цели, спланировав несколько начальных действий ("Давайте так играть... рисовать..."), 

использует простой договор ("Я буду..., а вы будете..."), не ущемляя интересы и желания других; 
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может встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в конкретной деятельности; может 

инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на отвлеченную тему; избирателен в 

выборе партнеров; осознанно стремится не только к реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к поддержанию слаженного взаимодействия с партнерами.   Ключевые 

признаки  

- предлагает партнерам в развернутой словесной форме исходные замыслы, цели;   

- договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других участников; 

избирателен в выборе, осознанно стремится к взаимопониманию и поддержанию слаженного 

взаимодействия.  

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные и родо-видовые 

отношения)   

1 уровень - Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним;  активно 

обследует вещи, практически обнаруживая их возможности (манипулирует,  

разбирает-собирает, без попыток достичь точного исходного состояния);  многократно 

повторяет действия, поглощен процессом.  

Ключевые признаки   

Проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, практически обнаруживая их 

возможности; многократно воспроизводит действия.  

2 уровень - Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследование новых 

предметов (Что это? Для чего?); обнаруживает осознанное намерение узнать что-то 

относительно конкретных вещей и явлений (Как это получается? Как бы это сделать? Почему 

это так?); высказывает простые предположения о связи действия и возможного эффекта при 

исследовании новых предметов, стремится достичь определенного эффекта ("Если сделать 

так..., или так..."), не ограничиваясь простым манипулированием; встраивает свои новые 

представления в сюжеты игры, темы рисования, конструирования.  

Ключевые признаки   

- задает вопросы относительно конкретных вещей и явлений (что? как? зачем?);   

- высказывает простые предположения, осуществляет вариативные действия по 

отношению к исследуемому объекту, добиваясь нужного результата.  

3 уровень - вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом непосредственно 

данного (Как? Почему? Зачем?);  обнаруживает стремление объяснить связь фактов, использует 

простое причинное  

рассуждение (потому что...);  стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных 

материалов (в виде коллекции); проявляет интерес к познавательной литературе, к 

символическим языкам; самостоятельно берется делать что-то по графическим схемам (лепить, 

конструировать), составлять карты, схемы, пиктограммы, записывать истории, наблюдения 

(осваивает письмо как средство систематизации и коммуникации). Ключевые признаки  

- задает вопросы об отвлеченных вещах;  

- обнаруживает стремление к упорядочиванию фактов и представлений, способен к 

простому рассуждению; проявляет интерес к символическим языкам (графические схемы, 

письмо).  

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

для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень проявленных инициатив является итоговым уровнем 

по освоению программы.  
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1.2.2. Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения 
воспитанниками программы  

  

Общие положения  

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых  ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка к концу дошкольного образования.   

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Содержание основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные (ключевые) 

характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития 

личности представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе 

завершения дошкольного образования и являются определенным отражением образовательных 

воздействий при реализации основных образовательных областей:   

 социально – коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно – эстетическое развитие;  физическое развитие.   

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен:  

  использовать основные культурные способы деятельности;  

- принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; чувство 

собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе чувство веры в себя), 

сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других;  

 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в совместных 

играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая интересы и чувства 

других;  

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность к волевым усилиям;   

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в 

игре;   

 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение устной 

речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в ситуации общения;  

 контролировать свои движения и управлять ими;   

 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

К основным (ключевым) характеристикам возможных достижений воспитанников 

относится также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок:  
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 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;   

- проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;   

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; у него складываются 

предпосылки грамотности;  

- подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и мелкая 

моторика.  

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для 

перехода  на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к 

условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка.   

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка  

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.   

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы 

с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности.   

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.  

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в 

поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения 

развивающего образования система мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных 

показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, 

которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной 

деятельности и поведении.   

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия.  

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую 

психологопедагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, 

в которых ребенок нуждается в помощи.  
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Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования 

для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым 

условиям развития на следующем уровне образования.  

Карта развития как средство мониторинга становления основных  (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка.  

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. Карта развития – удобный 

компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты 

наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и 

использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса. 

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и 

сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и 

включенные  в карту развития показатели развития основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны 

опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при 

решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для 

заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные ситуации. При 

оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые 

накопились за определенное время наблюдений.   

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами количественно в 

зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они 

проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития 

характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о зоне актуального развития, 

но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере 

не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с 

его помощью.  

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно 

наблюдение за ребенком в определенных видах свободной деятельности.   

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет 

представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте каждого 

ребенка в ней.  

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых)  характеристик 

развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную диагностическую картину и 

имеет большую ценность для организации образовательного процесса. Карта развития как 

диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество 

текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в 

соответствии с заданными целевыми ориентирами.   

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик позволит 

оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности 

созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. Неизменяющийся 

характер развития основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика 

регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом не только для 

анализа особенностей развития данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера 

взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи) организации, осуществляющей образовательную деятельность, или 
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Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Психологическая 

диагностика позволит понять причины подобной динамики и разработать необходимые 

мероприятия для создания данному ребенку оптимальных условий развития.  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей).   

  

  

  

  

  

Оценка качества реализации образовательной  

 Программы дошкольного образования  

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные 

для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия требованиям Стандарта.   

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей  

во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально– коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей 

на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды.   

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении психолого-

педагогических условий и предметно-развивающей среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

При оценивании предметно-развивающей среды учитывается, организация пространства 

групповых помещений, обеспечена возможностью для общения и совместной деятельности детей 

и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в малых группах, для 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Потому что, предметно- 

развивающая среда была содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.   

Для качественного образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №9 «Садко» обеспечены психолого-педагогические условия, включающие:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2) 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);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  
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Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида №9 «Садко» занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, 

что требует от педагога наличия необходимых компетенций, позволяющих ему:  

 обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе;  

 поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников;  

 обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в 
группе;   

 реализовывать развивающее образование;   

 эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность.   

Для оценки психолого-педагогических условий  в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №10 «Светлячок» осуществляется  (на основе разработанной системы критериев и 

показателей наблюдения) мониторинг  взаимодействия педагога с детьми в образовательном 

процессе и создания им необходимой образовательной среды.  

Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества реализации образовательной 

Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выступает  одним из показателей эффективности деятельности педагога по 

реализации Программы (1-2 придложения по результатам мониторинга  разрабатывается 

аналитическая справка уровнем владения необходимыми профессиональными и 

общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных 

мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и 

изменения психолого–педагогических условий.)   

      

Целевые ориентиры в младенческом возрасте К 

концу первого года жизни ребенок:   

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечатлений, 

чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное отношение к близким и 

посторонним людям;   

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, пытается 

подражать действиям взрослых;   

– проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и  действовать 

с ней по своему усмотрению;   

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: мимикой, 

жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова);  

– стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами;   

– различает поощрение и порицание взрослыми своих действий;   

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, рассматривает 

картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать названный 

предмет;  

–пытается сам использовать мелки и карандаши;    

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть 

ложкой, пить из чашки и пр.);   

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, 

переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.     

Целевые ориентиры в раннем возрасте К 

трем годам ребенок:   
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– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует.  Использует  специфические,  культурно  фиксированные 

 предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  – стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;   

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами 

и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;   

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие 

с ровесниками окрашено яркими эмоциями;   

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;   

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания;   

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно                        

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);   

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

   

  

  

  

  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы Обязательная 

часть:     

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно - 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;    

– ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;   

– ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;    

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

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;   

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;   

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;    

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать 
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 объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.    

 Вариативная часть:   

Целевые ориентиры, сформулированные во ФГОС дошкольного образования были дополнены 

авторами Программы в соответствии с региональным компонентом РТ:  

– Имеет первоначальные представления о символике РФ и РТ, о природе родного края, его 
достопримечательностях, выдающихся людях-земляках (писателях, поэтах, композиторах РТ);  

– У ребёнка развита потребность в двигательной активности при помощи подвижных народных 

(татарских,  русских,  чувашских,  мордовских,  марийских,  башкирских, 

 удмуртских), спортивных игр, физических упражнений, соответствующих его возрастным 

особенностям;   

– Сформированы представления о труде, профессиях взрослых;   

– Проявляет  интерес к изобразительному, декоративно-прикладному искусству, традициям и 

обычаям народов Поволжья, художественным произведениям татарского, русского и других 

народов, проживающих в РТ, городе;   

– Ребенок достаточно хорошо владеет устной родной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать второй (неродной ) язык для построения речевого высказывания в 

ситуации общения в пределах программного материала по УМК:         

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

татарского языка.       

• В возрасте 5 – 6 лет объём словарного запаса: 45 слов 

татарского языка.        В возрасте 6 – 7 лет объём словарного запаса: 60 слов 

татарского языка.                        Перед выходом в школу объём словарного 

запаса составляет 167 татарских слов.   

  

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе  в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей.   

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. Критерии оценки уровня освоения Программы в соответствии с 

примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Н.А. Васильевой с учётом ЭКРС.    

Цель педагогической диагностики (мониторинга) – определение степени эффективности 

педагогического воздействия на развитие детей и дальнейшего планирования работы с ними.  

Методы мониторинга - наблюдение, беседа, вопросы, анализ продуктов детской деятельности, 

игровые задания, создание проблемных ситуаций.  Оценка детского развития осуществляется по 

трёхбальной системе:   

Высокий уровень -3 балла  

Средний уровень -2 балла  Низкий 

уровень -1 балл.   

Диагностика проводится 2раза в год –   

- сентябрь – на начало учебного года - все педагоги ДОУ.  

- апрель -  итоговая диагностика – все педагоги ДОУ.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
  

2.1. Содержание воспитательно-образовательной  работы по 

образовательным областям  
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:   

● социально-коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно-эстетическое развитие;  

● физическое развитие.   

  

2.1.1. Ранний возраст (1-3 года)  Социально-коммуникативное 

развитие.   

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

– дальнейшего развития общения ребенка с взрослыми;   

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

– дальнейшего развития игры;   

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.   

      В сфере развития общения с взрослым. Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в 

общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 

игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметноманипулятивной 

активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного 

представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного  

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая 

его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, 

огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и 

при овладении навыками самообслуживания.   

     В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками.  Взрослый наблюдает 

за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит 

вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, 

взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и 

действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. 
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Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане 

их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.   

    В сфере развития игры. Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 

игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать 

предметызаместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.   

    В сфере социального и эмоционального развития. Взрослый грамотно проводит адаптацию 

ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей 

(законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с 

ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном 

темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 

требований. Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый помогает 

ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет 

участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами 

этикета.   

Познавательное развитие.  

 В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:   

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями;   

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.      В 

сфере ознакомления с окружающим миром. Взрослый знакомит детей с назначением и 

свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).   

   В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду.  Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 

вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  Речевое 

развитие  

   В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:   

– развития речи у детей в повседневной жизни;   

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.   

   В сфере развития речи в повседневной жизни. Взрослые внимательно относятся к выражению 

детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не 

указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый 

использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития 

общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; 
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комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.   

В сфере развития разных сторон речи. Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают 

картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного 

строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи.     

    

  

 Художественно-эстетическое развитие   

  В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.   

   В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. Взрослые 

привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, 

вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка.   

   В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. Взрослые предоставляют детям 

широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, 

мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей.  

   В сфере приобщения к музыкальной культуре. Взрослые создают в Организации и в групповых 

помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично 

двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.   

  В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. Взрослые знакомят детей с 

театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, 

стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.     

     

  

  Физическое развитие   

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются  

создание условий для:   

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

– развития различных видов двигательной активности;  – формирования 

навыков безопасного поведения.   

    В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни. Взрослые 

организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в 

доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.   

   В сфере развития различных видов двигательной активности. Взрослые организую 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. 
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Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.   

    В сфере формирования навыков безопасного поведения. Взрослые создают в Организации 

безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской 

активности и препятствования деятельному исследованию мира    

  
                                             

 Дошкольный возраст  

2.1.2. Социально-коммуникативное развитие   
  

Социализация, 
общения, 
воспитание.  

  

развитие 

нравственное  

Обязательная часть:  

   Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 
формирование умения правильно оценивать свои 
поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим. Формирование готовности детей к 
совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 
сверстниками.  

  Вариативная часть:  

  Способствовать развитию у ребенка позитивного 

представления о себе и положительного самоощущения – 

уверенность в своих возможностях.   

Ребенок в семье и сообществе, 
патриотическое воспитание.   

  

Обязательная часть:  

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

  Вариативная часть:   

  Формировать представления о составе семьи (папа, мама, 

бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее членов, 

способах проявления заботы членов семьи друг о друге;  

  стимулировать желание выполнять просьбы и поручения 

взрослых, включаться в совместную деятельность. 

Совместно с родителями способствовать запоминанию 

ребенком адреса совместного проживания.  Развивать 

доброжелательное отношение к людям ближайшего 

социального окружения.   
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Самообслуживани е, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание.   

  

 Обязательная часть:  

 Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание 

культурногигиенических навыков. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.    

Формирование 
безопасности.   

  

основ  Обязательная часть:  

  Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 
осознанного отношения к выполнению правил 
безопасности. Формирование осторожного и 
осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных 
опасных ситуациях и способах поведения в них. 
Формирование элементарных представлений о правилах 
безопасности дорожного движения; воспитание 
осознанного отношения к необходимости выполнения этих 
правил.   

  Вариативная часть:   

  Формировать первичные представления об основных 

источниках опасности в быту и в природе (незнакомые 

животные, насекомые, плоды растений, водоемы и др.). 

Предостерегать детей от поступков, угрожающих их жизни 

и здоровью, способствовать освоению детьми правил 

безопасного поведения в быту и на природе.   

В сфере развития 
коммуникативной и социальной 
компетентности, в том числе 
информационно  

– социальной.    

  

  Вариативная часть:   

  Создавать условия для социальных контактов и 

доверительного общения на родном языке. Поддерживать 

потребность в общении со взрослым как источником 

разнообразной информации об окружающем мире, 

событиях в детском саду, родном городе (селе).  

Формировать начала культурного общения (приветливо 

здороваться и прощаться в зависимости от национальной 

принадлежности собеседника, доброжелательно 

обращаться с просьбой, предложением, благодарить за 

помощь, угощение, называть сверстника по имени, 

выражать отказ, несогласие в приемлемой форме, не 

обижая другого). Познакомить с элементарными правилами 
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поведения в детском саду.  Приобщать детей к 

празднованию дня рождения детского  

  

сада,  знаменательных дат города. Воспитывать чувство 

сопричастности к жизни детского сада, родного города.    

В сфере развития игровой  

деятельности    

  

  Вариативная часть:  

  Способствовать развитию умения выполнять игровые 
действия в игровых упражнениях типа «Готовим чак-чак 
(баурсак)», «Раскатываем тесто для домашней лапши» и др. 
Создавать условия для игры ребѐнка с двумя-тремя детьми, 
к которым он испытывает симпатию, на темы из 
окружающей жизни, по мотивам татарских литературных 
произведений, мультфильмов.    

   Осуществлять поддержку первых самодеятельных 
сюжетно-ролевых игр, отражающих быт татарского и 
русского народов, обогащая жизненный опыт, предметно- 
игровую среду, игровую культуру детей. Поддерживать 
желания детей самостоятельно подбирать национальные 
игрушки, предметы ряженья (национальный костюм, 
ювелирные украшения, ичиги и др.), предметы быта 
(корзина, полотенце, скатерть и др.), посуду (деревенная 

ложка, самовар и др.), предметы-заместители.   

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

  Предоставлять детям возможность отзываться на 
игрыдействия со звуками, подражать движениям животных 
и птиц под музыку татарских композиторов, под звучащее 
слово (в произведениях татарской поэзии и малых 
фольклорных форм).   

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

   Организовывать несложные празднично- карнавальные 

игры (шествие ряженых детей в ролях излюбленных 

сказочных героев, литературных персонажей), 

приуроченные к праздникам, развивать ощущение 

праздничной общности между детьми и взрослыми.    
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2.1.3. Познавательное развитие   
  

  

Развитие познавательно- 
исследовательской  

деятельности   

  

Обязательная часть:  

   Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.)    Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.   

     Вариативная часть:   

- создание условий для самостоятельного установления 
связей и отношений между системами объектов и явлений с 
применением различных средств. Совершенствование 
характера действий экспериментального характера, 
направленных на выявление скрытых свойств объектов;   

- совершенствование умения определения способа 
получения необходимой информации в соответствии с 
условиями и целями деятельности;   

- развитие конструктивных способностей, содействие 

самостоятельному составлению моделей из конструктора и 

использование их в познавательно-исследовательской 

деятельности.   

Приобщение 
социокультурным  

ценностям   

  

к     Обязательная часть:  

   Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины 
мира. Формирование первичных представлений о малой родине 
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
Формирование элементарных представлений о планете Земля,  
как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.   

   Вариативная часть:   

   Познакомить детей с ближайшим окружением (основными 

объектами городской или поселковой инфраструктуры), 

предметами ближайшего окружения, их назначением. Развивать 

представления об устройстве человеческого жилья, предметах 

домашнего обихода, рассказать об их разнообразии. Побуждать 

детей задавать вопросы относительно рассматриваемых 

предметов.   
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Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.   

  

    Обязательная часть:  

   Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.   

Ознакомление с миром 
природы.   

  

Обязательная часть:  

    Ознакомление с природой и природными явлениями. 
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
между природными явлениями. Формирование первичных 
представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, 
что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 
все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 
вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 
беречь ее.     

     Вариативная часть:    

     Учить детей по ряду признаков замечать суточные и 

сезонные изменения в природе, а также наблюдать за 

изменениями, которые происходят  в связи с этим в 

жизнедеятельности человека. Обращать внимание на 

существующие в окружающем мире простые закономерности и 

зависимости, например: если темно - нужно включить фонари, 

если скользко – посыпать проезжую часть песком).  

Познакомить с некоторыми растениями  

  данной местности: с деревьями (береза, дуб, ель), кустарниками 

(сирень, шиповник), цветущими травянистыми растениями 

(одуванчик, мать-и-мачеха), комнатными растениями (герань, 

фикус). Способствовать проявлению интереса детей к объектам 

природы. В ходе практического обследования овощей, фруктов, 

ягод (морковь, репа, яблоко, вишня и др.), выращенных на 

садовом (дачном) участке, познакомить с их качествами, в том 

числе вкусовыми (кислый, сладкий, сочный, твердый, мягкий), 

развивать познавательную активность.  Расширять 

представления детей о насекомых (муха, бабочка, пчела, паук, 

гусеница), поощрять самостоятельные открытия: муха, бабочка, 

пчела при прикосновении улетают, а гусеница и паук – уползают. 

Познакомить с особенностями домашних и диких животных, 

обитающих в данной местности. Вызвать интерес к объектам 

животного мира, желание больше узнавать о них. 

Способствовать умению любоваться красотой окружающей 

природы (радуга, иней на деревьях, бабочки на цветах, появление 

первоцветов и т.п.).      
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В сфере развития  

  

Вариативная часть:   

   Формировать первоначальные представлений в разных сферах 
знаний об окружающей действительности, стран и народов мира:  
представления о некоторых атрибутах национальной культуры 
(жилище, предметы быта, национальная кухня, одежда, посуда, 
музыкальные инструменты и др.). Предоставлять детям 
возможность самостоятельно рассматривать фотоснимки, 
отражающие современную окружающую действительность, 
иллюстрации в книгах, детских журнале «Сабантуй», «Салават 
купере» и др. Поощрять желание детей задавать вопросы, 

рассуждать относительно рассматриваемых явлений, событий. 
Побуждать детей к рассказыванию о том, как они провели 
выходные (праздничные) дни, с кем гуляли, где (в цирке, парке 
аттракционов, на центральной площади, улицах города, за 
городом). Инициировать проявление эмоционально- 

положительного отношения к событиям, стремление поделиться 
своими впечатлениями со взрослыми и сверстниками. Учить 

детей называть свой родной город (село, поселок), улицу, на 
которой он живет.    

   Формировать целостное представление детей об улице, 

транспортных средствах, сигналах светофора, с выделением 

наиболее значимых для обучения правилам дорожного движения 

ситуаций и объектов.  Познакомить с названиями и назначением 

общественного транспорта в городе. Обратить внимание на 

некоторые сходные особенности транспортных средств (трамвай, 

троллейбус). Учить находить сходства и различия грузового и 

легкового автомобилей, называть существенные детали (у 

автомобилей – кабина, руль, колеса, у грузового - кузов и т.д.).  

Развивать умение определять местонахождение источника звука 

(звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой 

сигнал при зеленом свете светофора и т. п.), воспринимать звуки 

различной громкости, различать звуки летящего самолета, 

движущихся поезда, трамвая и т.д. Развивать слуховое внимание.  

Познакомить с доступными пониманию ребенка профессиями 

родителей, с трудом взрослых ближайшего социального 

окружения (магазин, поликлиника, парикмахерская и др.).   

   2.1.4 Речевое развитие   
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В  сфере  

совершенствования  

разных сторон речи  

ребенка    

  

Обязательная часть:  

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

     Вариативная часть:  

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

просьбами и предложениями.   

   Привлекать к драматизации отрывков из знакомых русских и 
татарских народных сказок, стихотворений, строить 
высказывания, состоящие из 2-3 предложений, пользоваться 
системой окончаний для согласования слов в предложении.  
Помогать налаживать игровое взаимодействие со сверстниками, 
в ходе которого дети комментируют свои игровые действия, 
обозначают словом игрушки, предметы-заместители, условные 
действия.  Обогащать словарь, необходимый для освоения всех 
образовательных областей, способствовать коммуникативно- 
деятельностному подходу к речевому развитию.  

Совершенствовать звуковую культуру речи.   

В сфере приобщения детей к 
культуре чтения 
литературных произведений    

  

  Обязательная часть:  

    Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 
литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 
художественные произведения, следить за развитием действия.     

     Вариативная часть:   

     Развивать отношение к книге, как к источнику эмоций.  
Поддерживать интерес детей к слушанию литературных 
произведений разных жанров, стимулировать повторение в речи 
некоторых фраз прослушанных текстов  (песенка Колобка, 

реплики персонажей сказки «Теремок» и пр.).  Учить детей 
следить за развитием действий в татарских народных сказках, в 
литературных произведениях татарских писателей и поэтов.   

    Сопровождать слушание наглядными средствами (игрушки, 
картинки, анимация). Добиваться ответа на несложные вопросы, 
помогать высказывать свое отношение к персонажам, вступать в 
ролевой диалог.    

   Предоставить открытый доступ к различным литературным 

изданиям, место для рассматривания иллюстраций в книге. 

Помогать узнавать литературных героев при рассматривании 

книжных  иллюстраций.  Поддерживать стремление детей 

повторять ритмически организованные строчки и 
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воспроизводить небольшие стихотворения.  Познакомить с 

образцами татарского  

  фольклора (песенки, потешки, заклички, пальчиковые игры). 
Поощрять использование малых фольклорных форм в 
повседневной жизни.  Стимулировать инициативные обращения 
детей к взрослому с просьбой почитать книгу.   

    Помочь родителям в организации чтения ребенку дома, в 

первоначальном ознакомлении с театром кукол «Экият».   

2.1.5 Художественн о-эстетическое развитие   
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В сфере развития у детей 
интереса к эстетической 
стороне действительности,  

ознакомления с разными 
видами и жанрами, в том 
числе  

народного творчества  

  

  Обязательная часть:  

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей 
к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 
через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 
мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 
произведений искусства. Формирование элементарных 
представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства     Вариативная 

часть:   

   Приобщать детей к эстетическому познанию произведений 

искусства. Познакомить с элементарными узорами татарского 

прикладного искусства и украшенными ими предметов быта. 

Вызвать положительный эмоциональный отклик на красоту 

произведений народного творчества. Способствовать 

проявлению интереса к произведениям народного, декоративно-

прикладного искусства, с которыми можно действовать (кукла в 

национальном костюме, актюбинская игрушки и др.). 

Способствовать накоплению сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений.  Вызывать эмоциональный отклик 

при восприятии произведений изобразительного искусства, 

детских книг с иллюстрациями по мотивам народных сказок, 

рассказов,  стихов татарских писателей и поэтов, в которых 

переданы чувства, понятные детям. Формировать некоторые 

представления детей о трудовой деятельности посредством 

малых фольклорных жанров. Сопровождать самообслуживание и 

трудовые операции ребенка татарскими народными 

пословицами.   

Изобразительная 
деятельность.   

  

   Обязательная часть:  

   Развитие интереса к различным видам изобразительной 
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной 
отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 
искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 
сверстниками при создании коллективных работ.   

  Вариативная часть:   

  Рисование.  Показать детям, как можно передать в рисунке 

красоту окружающей природы (кисть рябины, падающие на 
землю разноцветные листья и т.п.).    

  Приобщать детей к декоративной деятельности: показать 

способы раскрашивания элементов национального орнамента 

(ромашка, василек, колокольчик, листья и т.д.). Обращать 

внимание на выбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету.   Закреплять названия цветов (красный, синий,  
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  зеленый, желтый, белый, черный), характерных для  татарского 
орнамента.  Учить создавать изображения с использованием 
одного, двух или нескольких цветов.  Показать, как рисовать 
разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 
горизонтальные, наклонные) в разных направлениях. Подводить 
к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная). Развивать умение создавать простые 
изображения («казанское полотенце», салфетка, тарелочка и т.д.)    
Формировать опыт совместной деятельности при создании 
коллективных композиций по мотивам татарского прикладного 
искусства. Поощрять интерес детей к изобразительной 
деятельности, создавать условия для самостоятельного 
художественного творчества.   

   Лепка.  Закреплять представления о свойствах глины, 
пластилина, соленого теста и способах лепки, поощрять выбор 
материала.   Развивать умение раскатывать пластические 
материалы прямыми и круговыми движениями, сплющивать 
шар, сминая его ладонями обеих рук, вдавливать пальцем, 
проделывая отверстие. Побуждать к  созданию простейших форм  
для обыгрывания (оладьи (коймак), пончики (кабартма), булочки 
(мич кумэчлэре).   

  Закреплять умение аккуратно пользоваться пластическими 
материалами, комочки и вылепленные предметы класть на 
дощечку.  Объединять вылепленные предметы в коллективную 
композицию (перемячи  лежат на подносе, чайный сервиз и др.). 
Вызвать радость от восприятия результата совместной 
деятельности.    

 Аппликация.  Приобщать детей к искусству аппликации, 

формировать интерес к этому виду деятельности. Учить 

выкладывать на листе бумаги готовые детали цветочно - 

растительных мотивов татарского орнамента (тюльпан, 

колокольчик, ромашка, плоды шиповника, рябины и т.д.), 

составлять простейшие узоры в несложном ритмическом порядке 

на полоске, затем располагать  их в середине, по краям квадрата, 

круга, наклеивать готовые детали.  Развивать умение создавать 

как индивидуальные, так и коллективные композиции по 

мотивам татарского прикладного искусства. Помочь в создании 

выразительных образов с помощью интеграции рисования, 

лепки, аппликации, используя приобретенные навыки и умения.  

Учить оценивать результаты своего изобразительного 

творчества.   

Конструктивномодельная  

деятельность   

  

Обязательная часть:  

  Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.    
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Музыкальнохудожественная  

деятельность    

  

Обязательная часть:  

  Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание  

  интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие 
детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; 
удовлетворение потребности в самовыражении.   

   Вариативная часть:   

   Формировать эмоциональный отклик на татарскую народную 

музыку и музыку татарских композиторов, умение слушать ее, 
чувствовать настроение. Поощрять двигательную импровизацию 
детей. Познакомить со звучанием таких инструментов, как курай, 
тальянка, предоставить возможность прислушаться к тембрам их 
звучания. Познакомить с простейшими движениями, 
характерными для татарского танца: «простые шаги», «притоп 
одной ногой», «притопы двумя ногами», «борма» (упрощенный 
вариант), «дробный ход», «вертушки». Вызвать желание 
танцевать. Включать музыку в структуру детских видов 
деятельности.   

   Проводить интегрированные музыкальные занятия с 

использованием произведений художественной литературы и 

изобразительного искусства. Проявлять уважение к 

музыкальнохудожественным интересам ребенка и к результатам 

его творческой деятельности.     

2.1.6.Физическое ра звитие  
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Приобретение опыта в 
следующих видах поведения 
детей: двигательном, в том 
числе связанном с  

выполнением  

упражнений,  

направленных на развитие 
таких физических качеств, 
как координация и  

гибкость; способствующих 
правильному 
формированию опорно - 
 двигательной 
системы.  

  

Обязательная часть:  

- удовлетворять потребность детей в движении;   

- повышать устойчивость организма к воздействию 
различных неблагоприятных факторов; - расширять у детей 
представления и знания о различных видах физических 
упражнений спортивного характера;  

- целенаправленно развивать физические качества 
(скоростные, скоростно - силовые, силу, гибкость, ловкость и 
выносливость);  - развивать координацию движений, чувства 
равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, 

силу организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящем ущерба организму  и гибкость;   

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких 
движения рук через специально подобранные комплексы 
физических упражнений и игр с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей ребенка;   

- развивать у детей возможность самостоятельного 
выполнения детьми всех гигиенических процедур и навыков 
самообслуживания;   

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях 

физической культуры.   

В выполнение основных 
движений (ходьба, бег, 
мягкие прыжки, повороты в  

обе стороны)    

  

  Обязательная часть:  

  Развивать основные движения во время игровой активности 
детей:   

- Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной 

вперед; с закрытыми глазами (4 – 6 м); по узкой рейке 

гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; 

совершая различные движения руками).    
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  - Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по- 
турецки; сидя спиной по направлению движения и т.п.), спиной 
вперед, сохраняя направление и равновесие; по уменьшенной, 
приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под 
вращающейся скакалкой по одному и парами.   

- Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с 
поворотами кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с 
различными положениями и движениями рук; прыжки сериями 
по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с 
продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, 
невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой 
руками на предмет; через длинную вращающуюся скакалку; 
через большой обруч, как через скакалку; прыжковые 
упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): 
повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, постановка 
стоп на мяч  и т.д.).  - Бросание, ловля, метание (бросание мяча 
вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками, то же с 
хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки 
в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу 
из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-

турецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание 
набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с 
продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с 
песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 
5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой на 
5 – 8 м.   

- Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по 
гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь 
ногами; по бревну; лазание по гимнастической стенке, лестнице, 
меняя темп, используя одноименный и разноименный способы 
лазания; передвижение с пролета на пролет гимнастической 

стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, 
скалодрому).   

- Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять 
движения головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при 
приседании и ходьбе удерживать на голове разнообразные  
предметы (расстояние 6 – 10 м).  

- Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, 
разводить, сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных 

исходных положений одновременно и попеременно; выполнять 
разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; 
смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; 
вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 
предплечье руки).      

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в 
стороны, назад из различных исходных положений; сидя, руки в 
упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги 
в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе 
ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа 
на животе, стараться захватить руками щиколотки ног и 
удержаться в таком положении; лежа на животе прогибаться, 
приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны).   
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- Упражнения для мышц брюшного пресса и ног 

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

притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног от пола;  

выполнять  
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  мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком 
выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; 
приседать вниз - в стороны из положения  ноги врозь, перенося 
массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать 
ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу; 
пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног).   

- Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном 

порядке; расчет на «первый-второй»; перестроение из одной 

шеренги в две; из построения парами в колонну по одному 

(«цепочкой»).   

Формирование  

начальных  

представлений о некоторых 
видах спорта, овладение 
подвижными играми с  

правилами; становление 
целенаправленности и 

саморегуляции  в  

двигательной сфере    

  

  Обязательная часть:  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать 
подвижные игры и выполнять упражнения.   

  Вариативная часть:    

  Создавать условия для систематического закаливания детского 

организма, учитывая тип и вид образовательной организации, 

имеющиеся условия, наполняемость группы, особенности 

физического развития и состояния здоровья детей, а также 

климатические и сезонные особенности региона. Сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье детей. Создавать 

условия для двигательной активности, в том числе 

самостоятельной. Удовлетворять естественную потребность 

детей в движении. Предоставлять возможность кататься на 

трехколесном велосипеде по прямой линии, по кругу, с 

поворотами. Поддерживать интерес детей к татарским 

подвижным играм, осуществляя смену движений и постепенно 

усложняя правила.   
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Овладение элементарными 
нормами и правилами 
здорового  образа жизни 
 (в  питании, 
двигательном режиме, 
закаливании,  при 

формировании полезных 
привычек и др.)    

  

  Обязательная часть:  

- содействовать формированию у детей привычки к 
здоровому образу жизни;  

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в 
вопросах, связанных с формированием их здоровья, занятиями 
спорта.   

    Вариативная часть:  

- создание эффективной здоровьесберегающей 
инфраструктуры оздоровления воспитанников ДОУ с учѐтом 
климатических и сезонных особенностей региона;   

- формирование эмоционально-положительного отношения 
дошкольников к своему здоровью и способам его укрепления, 
через знакомство с традициями и подвижными играми народов 
Поволжья;    

- Совершенствование оздоровительной направленности 

посредством использования эффективных инновационных 
средств развития двигательной сферы воспитанников ДОУ.   

  Познакомить с основными алгоритмами выполнения 

культурногигиенических процедур. Приучать детей сознательно 

и самостоятельно осуществлять гигиенические процедуры: 

правильно пользоваться мылом, аккуратно намыливать руки, 

мыть лицо, уши, насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой, носовым платком. 

Формировать потребность в соблюдении гигиенических 

навыков. Формировать элементарные навыки поведения за 

столом: правильно пользоваться столовой ложкой при приеме 

жидкой пищи, чайной ложкой, вилкой, салфеткой; не крошить  

  хлебобулочные изделия, пережевывать пищу с закрытым ртом, 
благодарить.   

  Познакомить с национальными блюдами и напитками: 
суплапша домашняя (токмач), пельмени с бульоном (шулпа), 
клецки по-татарски (чумар), чай с молоком (со сливками) и т.д.   

 Рассказать об особенностях приема в пищу национальных блюд, 
об их пользе для детского организма.  Рассказать о полезных для 
здоровья человека молочных продуктах: сметана (каймак), катык 
(простокваша из топленного молока), творог (эремчек); об 
овощах и фруктах.  

 Сформировать представление о полезной и вредной пище, 
помочь соблюдению элементарных правил здорового питания.   

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

   Помочь осознать пользу здорового образа жизни.      
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   Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части 

Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений.  

  

Перечень программ обеспечивающих реализацию обязательной части Программы:  

  

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, основная;  

• Программа дошкольного образования «Физическая культура – дошкольникам» под 

редакцией  Л.Д. Глазыриной, основная (физическая культура);  

• Программа «Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаевой; (физическая культура)  

• Программа дошкольного образования «Камертон» под редакцией Э.П. Костиной,  основная 

(музыкальное);  

• Программа дошкольного образования «Вместе» под редакцией Е.В. Рыбак, основная  

(социализация);  

• Программа «Я, ты, мы» под ред. О. Л.Князевой;  

• Программа дошкольного образования «Театр – творчество - дети» под редакцией Н.Ф. 

Сорокиной, основная (театральная деятельность);  

• Программа дошкольного образования «Занятие по рисованию в детском саду» под редакцией 

Т.В. Королёвой, основная (рисование);  

• Программа «Изобразительная деятельность в детском саду» под ред. Т.С. Комаровой;  

• Программа дошкольного образования «Основы безопасности жизнедеятельности 

дошкольников» под редакцией  Н.Н. Авдеевой О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, основная (ОБЖ);  

• Программа дошкольного образования «Экологическое воспитание в детском саду» под  

редакцией О.А.Соломенниковой, (ознакомление детей с природой).  

  

  

  

  

  

  

  

Перечень программ, обеспечивающих реализацию   

  вариативной части Программы:  

  

• Программа «Обучение русскоязычных детей татарскому языку в детском саду», учебно – 

методический комплект «Говорим по - татарски» Зарипова З.М., Кидрячева Р.Г.;  

• Программа, учебно - методический комплект «Изучаем русский язык» Гаффарова С. М.;  

УМК «Туган телдә сөйләшәбез» Хазратова Ф. В., Зарипова З.М.  

  
  

  

2.2. Описание основных форм совместной деятельности  взрослых и 

детей  
  

Сквозные механизмы развития дошкольников  
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Возрастной период    Сквозные механизмы развития ребенка  

  

ранний возраст  (1  

год - 3 года)  

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками;  - экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.);  - общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством взрослого  

дошкольный  

возраст  (3 года - 7 

лет)   

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры;  - коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);  - 

познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними)    

  

Для реализации задач различных образовательных областей определены приоритетные виды 

детской деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи будут решаться 

максимально эффективно.   

  

  

Приоритетные виды детской деятельности (активности)  
  

  

Возрастной период   Виды детской 

деятельности  

Образовательные области  

ранний возраст  (1 год - 3 

года)  

- самообслуживание и 
действия с бытовыми 
предметами  

- орудиями (ложка, 
совок, лопатка и пр.);    

- восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок;   - 

двигательная активность    

СКР  

  

  

ПР  

  

ХЭР, РР     

  

  

ФР  

  

дошкольный возраст  (3 

года - 7 лет)  

- восприятие  

художественной литературы  

и фольклора;   - 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд  

РР     

  

  

СКР      

  

 (в помещении и на улице);      
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  - конструирование из 
разного материала, включая 
конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной 
материалы;   - 
изобразительная 
деятельность (рисование, 

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

- двигательная 

(овладение основными 

движениями) форма 

активности    

ПР       

  

  

  

  

ХЭР     

  

  

ХЭР          

  

  

  

  

  

  

  

  

ФР  

  

  

Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей  

  

Виды деятельности по ФГОС   Возможные формы работы  

Игровая  сюжетные игры, в том числе сюжетно-ролевые и 

режиссерские и игры с правилами     

Коммуникативная  
  

конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как основные 

средства общения     

Познавательно- 

исследовательская  

исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование   с ними  

Чтение  восприятие художественной литературы и фольклора   

Трудовая  

  

самообслуживание, бытовой труда, труд в природе     

  

Конструктивная  

  

конструирование объектов из строительного 

материала, конструкторов, модулей, бумаги, 

природного материала      

Музыкально- художественная  
  

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

  

  

Двигательная  

  

основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазания и 

др.), а также катание на самокате, санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах, в спортивные игры    

  

Инновационные методы и технологии,  используемые в работе с детьми:  
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- метод проектирования;   

- использование методики интегрированного обучения детей дошкольного возраста;  - 

реализация регионального учебно-методического комплекта (УМК) по изучению 

государственных языков РТ. Инновация УМК заключается в обращении к практике 

ориентированности, мультимедийности, обучения с помощью игр, сказок, 

мультфильмов.  - использование современных развивающих программ, технологий по 

образовательным областям, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера.    

  

  

Формы образовательной деятельности.  
  

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

  

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Режимные моменты   Самостоятельная 

деятельность детей  

Формы организации детей   

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Индивидуальные  

• Чтение    

• Обсуждение   

• Рассказ   

• Беседа   

• Игра   

• Инсценирование   

• Викторина    

• Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
видеофильмов, 
телепередач   

• Экспериментирование   

• Праздник   

• Экскурсия   

• Ситуация морального 

выбора    

• Ситуативный  

разговор с детьми  

• Игра 
(сюжетноролевая,  

театрализованная)  

• Продуктивная 
деятельность  

• Беседа  

• Сочинение загадок  

• Проблемная ситуация  

• Использование 
различных видов 
театра  

• Наблюдения  

• Поручения  

• Чтение    

• Рассматривание    

• Дежурство   

• Экскурсия    

• Проектная 
деятельность   

• Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач   

• Обсуждение  

• Рассказ   

• Беседа    

• Игра    

• Ситуативный  

разговор с детьми  

• Игра 
(сюжетноролевая,  

театрализованная)   

• Продуктивная 
деятельность  

• Беседа    

• Игра  

• Продуктивная 
деятельность  

• Рассматривание   • 
Самостоятельная 
деятельность в 
книжном уголке и 
театральном уголке 
(рассматривание, 
инсценировка)    

• Во всех видах   
детской деятельности   

• Создание 

соответствующей 
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предметно- 

развивающей среды    

  

  

ОО «Познавательное развитие»  
  

Организованная образовательная 

деятельность  

Режимные моменты   Самостоятельная 

деятельность детей  

 Формы организации детей   

Индивидуальные Подгрупповые 

групповые  

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Индивидуальные  

• Сюжетно-ролевая игра  

• Рассматривание   

• Наблюдение  

• Сюжетно-ролевая игра  

• Рассматривание   

• Наблюдение  

•  Во всех видах 

самостоятельно

й  детской  
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•  

•  

•  

• •  

• •  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Чтение   
Играэкспериментирован
ие  

Развивающая игра   

Экскурсия   Интегративная 
деятельность  
Конструирование 
Исследовательская 
деятельность   

Рассказ    

Беседа    

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Экспериментирование  

Проблемная ситуация  

• •  

• •  

• •  

• •  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Чтение   
Играэкспериментирован
ие  Развивающая игра 
Ситуативный разговор с 
детьми  Экскурсия  
Интегративная 

деятельность  
Конструирование   
Исследовательская 
деятельность  

Рассказ    

Беседа    

Создание коллекций   

Проектная деятельность  

Экспериментирование   

 Проблемная ситуация  

деятельности  

  

  

ОО «Речевое развитие»  

  

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Режимные моменты   Самостоятельная 

деятельность детей  

 Формы организации детей   

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые  

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Индивидуальные  
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• Рассматривание 
иллюстраций  

• Игровая ситуация   

• Дидактическая игра   

• Интегративная 
деятельность   

• Чтение   

• Беседа о прочитанном   

• Игра-драматизация   

• Показ настольного 
театра   

• Разучивание 
стихотворений   

• Театрализованная игра   

• Режиссерская игра  

• Проектная деятельность   

• Интегративная 
деятельность   

• Решение проблемных 
ситуаций   

• Разговор с детьми   

• Игра    

• Просмотр и анализ 

мультфильмов,  

• Ситуация общения в 
процессе режимных 
моментов  

• Дидактическая игра   

• Чтение (в том числе на 
прогулке)  

• Словесная игра на 
прогулке  

• Наблюдение на 
прогулке   

• Труд    

• Игра на прогулке  

• Ситуативный разговор  

• Беседа    

• экскурсия   

• Интегративная 
деятельность  

• Разговор с детьми   

• Разучивание стихов, 
потешек   

• Сочинение загадок   

• Проектная деятельность   

• Просмотр и анализ 

мультфильмов,  

• Сюжетно-ролевая игра   

• Подвижная игра с 
текстом   

• Игровое общение   

• Все виды 
самостоятельной  
детской деятельности, 
предполагающие 
общение со 
сверстниками   

• Хороводная игра с 
пением   

• Игра-драматизация  

• Чтение наизусть и 
отгадывание загадок в 
условиях книжного 
уголка  

• Дидактическая игра  

анимационных  

 сюжетов, телепередач  

 анимационных 

сюжетов, телепередач  

 

 •   Рассматривание 

иллюстраций  

 

  

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  
  

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Режимные моменты   Самостоятельная 

деятельность детей  

Формы организации детей   

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Индивидуальные  
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• Изготовление украшений, 
декораций, подарков, 
предметов для игр  

• Экспериментирование с 
красками, звуками  

• Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, быта, 
произведений искусства   

• Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно- 
ролевые, музыкальные)  

• Тематические досуги  

• Выставки работ 
декоративно- прикладного 
искусства, репродукций 
произведений живописи  

• Проектная деятельность   
Создание коллекций  

• Слушание музыки   

• Шумовой оркестр   

• Разучивание танцев  

• Совместное пение  

• Концерт-Импровизация   
Интегративная 

деятельность   

• Совместное и 
индивидуальное  

музыкальное исполнение   

• Музыкальное упражнение   

• Попевка, распевка  

• танцевальный этюд  

 Творческое задание  

• Наблюдение   

• Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы  

• Игра  

• Игровое упражнение   

• Проблемная ситуация   

• Конструирование из 
песка   

• Обсуждение 
(произведений 
искусства, средств  

выразительности и  

др.)   

• Создание коллекций  

• Слушание музыки, 
сопровождающей 
проведение  

режимных моментов   

• Музыкальная 
подвижная игра на 
прогулке  

• Интегративная 
деятельность   

• Концертимпровизация 
на прогулке   

• Прослушивание 

музыкальных сказок  

• Украшение личных 
предметов   

• Игры (дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые)  

• Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства   

• Самостоятельная 
изобразительная и 
музыкальная 
деятельность  

• Прослушивание 

музыкальных сказок  

  

  

  

  
ОО «Физическое развитие»  

    

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Режимные моменты   Самостоятельная 

деятельность 

детей  

 Формы организации детей   

Индивидуальные 

Подгрупповые групповые  

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Индивидуальные  
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• Игровые упражнения  с 
элементами движений  

• Интегративная 
деятельность  

• Совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера   

• п/игра  

• Контрольнодиагностическ
ая деятельность  

• Физкультурное занятие   

• Тематический спорт.досуг  
 Спортивные  

эстафеты, праздники   

• Проектная деятельность  

• Беседа, Чтение   

• Рассказ   

• Пробл. ситуация  

• Игровые упражнения с 
элементами движений   

• Утренняя гимнастика   

• Гимнастика после сна  

• п/игра  

• Контрольнодиагностическ
ая деятельность  

• Экспериментирование    

• Спортивные и 
физкультурные досуги  

• Спортивные эстафеты  

• Проектная деятельность   
Беседа, Чтение   

• Рассказ   

• Проблемная ситуация  

• Во всех видах 
самостоятельно
й деятельности 
детей   

• Двигательная 
активность в 
течение дня   

• Игра   

• Самостоятельны
е спортивные 
игры и 
упражнения  

• СРИ 

физкультурной 

направленности  

  

  

  

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Вариативная часть представлена реализацией  регионального учебного методического 

комплекта  

• Региональной  программой  дошкольного  образования.  

Төбәкнеңмәктәпкәчәбелембирүпрограммасы / Р.К. Шаехова - Казань, РИЦ, 2012;  

• «Балалар бакчасында рус һәм башка милләтбалаларына татар телеөйрәтүпрограммасы»/ З.М. 

Зарипова, Р.Г. Кидрәчева, Р.С. Исаева һ.б. -  Казань,Школа РИЦ, 2013;  

• Программой «Изучаем русский язык» / С.М. Гафарова, Г.З. Гарафиева - Казань, Школа РИЦ, 

2013;  

• «Туган телдә сөйләшәбез». Методик кулланма. 2-3 яшь / ХәзрәтоваФ.В., Шәрәфетдинова 

З.Г., Хәбибуллина И.Җ. -  Казан, ТКН, 2012;  

• «Туган телдә сөйләшәбез». Методик кулланма 5-7 яшь / З.М. Зарипова,Л.Н. Вәҗиеваһ.б. -  

Казан, Фолиант, 2012;  

• «Татарча сөйләшәбез». Методик кулланмалар: 4-5, 5-6 яшь / З.М. Зарипова, Р.Г. Кидрәчева, 

Р.С. Исаева һ.б. - Казан, Хәтер, 2011, 2012; 6-7 яшь, Казан, ТКН, 2012;  

• «Изучаем русский язык». Методическое пособие / С.М. Гаффарова, Г.З. Гарафиева - Казань, 

ХЭТЕР, 2011;  
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• «На поляне детства». Хрестоматия для воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений и родителей. /Сост. К.В. Закирова - Казань, Школа РИЦ, 2011;  

• «Балачак аланы». Балалар бакчасы тәрбиячеләре һәм әти-әниләрөчен хрестоматия. /Төз.  

К.В. Закирова – Казань, Школа РИЦ, 2011г.  

  

Этнокультурная региональная составляющая  

 Республика Татарстан – один из многонациональных регионов Российской Федерации. В Законе 

Республики Татарстан «Об образовании» четко определена необходимость обеспечения 

гуманистического, развивающего, народно-национального характера образования, связь 

воспитания и обучения с жизнью и национальными культурными традициями.    

Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику Татарстан. 

Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на родном языке, 

формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной культуры, 

народных традициях и обычаях.  

Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития любви и 

уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям.   

Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры.  

Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Республику 

Татарстан, праздниками, событиями общественной жизни республики, символиками РТ и РФ, 

памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством.  

    

  

  

  

2.3.1. УМК «Туган телдә сөйләшәбез»    

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

Цель обучения родному языку:  

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

способов овладения дошкольниками навыками практического общения в различных жизненных 

ситуациях, формирование предпосылок чтения и письма.  

- положение о формировании у дошкольников элементарного осознания явлений 

языка и речи, о необходимости лингвистического развития в дошкольном детстве. Речевую 

деятельность можно передать в следующих положениях:  

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

восприятия речи взрослых и собственной речевой активности;  

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

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

 ведущим направлением в обучении родному языку является формирование языковых 

обобщений и элементарного осознания явлений языка и речи;  

 ориентировка ребенка в языковых явлениях определяет условия для  самостоятельных 

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

  

Речевое развитие проходит в три этапа. I 

этап   

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

общения с окружающими складываются предпосылки развития речи. Ребенок не умеет говорить. 
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Но складываются условия, обеспечивающие овладение речью ребенком в последующем. Такими 

условиями является формирование избирательной восприимчивости к речи окружающих - 

предпочтительное выделение ее среди других звуков, а также более тонкая дифференцировка 

речевых воздействий по сравнению с другими звуками. Возникает чувствительность к 

фонематическим характеристикам звучащей речи. Довербальный этап развития речи завершается 

пониманием ребенком простейших высказываний взрослого, возникновением пассивной речи. II 

этап   

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

произносить первые слова и простейшие фразы, развивается фонематический слух. Большое 

значение для своевременного овладения ребенком речью и для нормального темпа ее развития на 

первом и втором этапах имеют условия общения со взрослым: эмоциональный контакт между 

взрослым и ребенком, деловое сотрудничество между ними и насыщенность общения речевыми 

элементами. II этап   

Совершенствование речи как ведущего средства общения. В ней все точнее отражаются 

намерения говорящего, все точнее передается содержание и общий контекст отражаемых 

событий. Происходит расширение словаря, усложнение грамматических конструкций, четче 

становится произношение. Но лексическое и грамматическое богатство речи у детей зависит от 

условий их общения с окружающими людьми. Они усваивают из слышимой ими речи только то, 

что необходимо и достаточно для стоящих перед ними коммуникативных задач.   

О сновные задачи обучения родному языку  

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

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

словарь.  

2. Конкретизация словаря. Показать пример, многократно 

повторять слова.  

3. Активизация словаря.  

Формирование 

грамматического 

строя речи  

Правильная и грамотная речь воспитателя, взрослых, 

использование упражнений по словообразованию.  

Звуковая культура 

речи  

Речевое дыхание, развитие артикуляционного аппарата, 

слуховое восприятие и другие компоненты.  

 Работа по воспитанию   

Связная речь  Диалогическая и монологическая формы речи  

Ознакомление с 

художественной 

литературой и с  

1. Формирование целостного восприятия  мира.  

2. Развитие литературной речи.  

3. Развитие эстетического вкуса и восприятия литературных  

народным  

творчеством  

произведений.  

  

Основная цель УМК «Туган телдә сөйләшәбез»  

- формирование правильной устной родной речи детей дошкольного возраста УМК 

«Туган телдә сөйләшәбез» разработан для:  

 первой младшей группы  

 второй младшей группы  

 средней группы  

 старшей группы  
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 подготовительной к школе группы.  

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

дошкольного возраста включает:  

 Пояснительная записка  

 Тематический план деятельности  

 Краткое содержание организации деятельности  Конспекты интегрированной 

деятельности:  

Первая младшая группа – 106  

Вторая младшая группа – 72  

Средняя группа – 72  

Старшая группа – 98  

Подготовительная группа – 100  

 Диагностический материал в каждой возрастной группе  Рабочая тетрадь в средней 

группе  Аудиозаписи, серии картин.  

Организованная деятельность детей включает следующие виды:   

 Познавательная деятельность  

 Речевая деятельность  

 Художественно-эстетическая деятельность  

1. Познание (познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная)  

  

Содержание образовательной области направлено на достижение целей развития у детей 

познавательных  интересов,  интеллектуального  развития  детей  через  решение 

следующих задач:  

 сенсорное развитие;  

 развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной 

 (конструктивной) деятельности;  

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

2. Речевое развитие.  

 достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач:  

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и  

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;  

 практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

  

  

  3. Чтение художественной литературы  

 Содержание образовательной области направлено на достижение цели формирования 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач:  

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений;  

 развитие литературной речи;  

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса.  
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2.3.2. УМК «Изучаем русский язык» (автор Гаффарова С.М.)  
  

В современных условиях развития общества русский язык становится обязательным 

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

учреждениях. Раннее обучение русскому языку создает прекрасные возможности для того, чтобы 

вызвать интерес к языковому и культурному многообразию республики Татарстан и России, 

уважение к языку и культуре русского народа, способствует развитию коммуникативно-речевого 

такта.  

Вопросы, связанные с обучением второму языку дошкольников являются сегодня 

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

специалистами как наиболее благоприятный период для овладения языками (Е.И.Негневицкая, 

В.С. Мухина, Н.Д.Гальская, З.Я.Футерман и др). Однако, как показывает практика, процесс 

обучения русскому языку дошкольников не принес пока должных результатов в силу разных 

причин:  

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

- предложенные пособия рекомендуют изучение русскому языку, начиная с старшей 

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

между детским садом и школой;  

- отсутствует должное методическое обеспечение; - нехватка специально 

подготовленных кадров.  

Русский язык является вторым для маленьких граждан Татарстана, родившихся в семьях, где 

основным языком является не русский, а какой-нибудь другой, например, татарский язык.  

Существует запрос на организацию специального обучения русскому языку, начиная с 

маленького возраста. Настоящее пособие призвано помочь родителям и воспитателям быть 

проводниками в мир двуязычия.   

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

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

задачей изучения русского языка является:  

- формирование первоначальных умений и навыков практического владения русским 

языком в устной форме.  

В процессе обучения дети должны:  

- научиться воспринимать и понимать русскую речь на слух;  

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

грамматических форм, синтаксических конструкций и несложных образцов связной речи.  

Весь курс обучения русскому языку призван способствовать формированию у детей навыков 

общения в ситуациях, естественных для детей дошкольного возраста.  

Занятия по обучению русскому языку являются органической частью 

воспитательнообразовательной работы, осуществляемой в детском саду и активно содействует 

решению задач нравственного, физического, трудового и эстетического воспитания 

дошкольников.  

  

  

По окончании обучения дети должны:  
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Аудирование  - понимать и выполнять просьбы воспитателя, относящиеся к 

ведению ОД, организация различных форм игровой и 

обслуживающей деятельности в соответствии с тематикой 

речевых ситуаций определенных для каждого возраста,   

- понимать на слух речь воспитателя в учебно-игровых  

ситуациях;  

Говорение  - уметь отвечать на вопросы,   

- формировать просьбы, обращаться к воспитателю и своим 

товарищам в пределах примерных ситуаций общения,   

- уметь высказываться в соответствии с игровой ситуацией в 

объеме 1-2 фраз,   

- уметь использовать считалки, рифмовки,  - уметь составить 

простой рассказ,   

- знать потешки, стихотворения, песни.  

  

Последовательность реализации основных закономерностей:  

  

- весь курс обучения русскому языку должен быть сориентирован не только на 

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

образовательного развивающего потенциала русского языка. Поэтому уже на 1 году обучения 

детям предлагаются материал и задания, способствующие развитию воображения, воспитанию 

навыков культуры;  

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

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

настоящего пособия дети должны, например, помочь сказочным героям, друг другу, т.е. они 

ставятся в условие выбора положительного морального действия;  

- процесс обучения русскому языку в детском саду характеризуется коммуникативной 

направленностью. Усиление коммуникативной направленности обучения осуществляется за счет 

ведения сказочных персонажей, использования ролевых игр.  

Процесс обучения русскому языку в детском саду представляет собой совместную 

деятельность воспитателя и детей.  Задача воспитателя:  

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

протяжении всех лет обучения, путем использования естественной среды и путем создания 

искусственной языковой среды и разнообразия коммуникативных задач.  

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

возрастных особенностей детей. У детей дошкольного возраста преобладает непроизвольный вид 

внимания и памяти. Это значит, что они хорошо запоминают то, что им интересно.   

Поэтому каждое занятие должно быть праздником для детей – праздником общения на 

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

помочь предложенный в сборнике интересный сюжет занятия, разнообразные пальчиковые, 

подвижные, дидактические игры, интересные физкультминутки, музыка, варьирование приемов 

и средств обучения.  
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Обучение устной  

речи  

  

Обучение говорению и аудированию осуществляется только в 

общении, которое протекает в форме диалога воспитателя с 

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

персонажами и т.д.  

Все речевые образцы, предназначенные для говорения и 

аудирования, вводятся в игровых ситуациях, в ситуациях 

каждодневного общения.  

Обучение диалогической речи направлено на развитие 

умений задавать вопросы и отвечать на них, выражать согласие и 

несогласие.  

Постоянно действующими героями в данном пособии 

являются Медвежонок – Мишутка, девочка Маша, Настя, Зайчик, 

Собачка Филя, Петрушка, Незнайка и др.  

Овладение устной речью проходит с помощью активного 

использования игры как методического приема.  

  

Обучение 

фонетической, 

грамматической и 

лексической 

сторонам устной  

речи  

  

Имитация или подражание, когда дети учатся произносить 

звуки и звукосочетания, подражая воспитателю;  

Объяснение и показ артикуляции;  

Сопоставление звуков русского языка со звуками родного 

языка.  

С целью преодоления фонетических трудностей в старшем 

дошкольном возрасте воспитатель может проводить упражнения 

типа «фонетической зарядки».   

Обучение лексической стороне речи строится с опорой на 

наглядность: игрушки, картинки, изображение действий, жесты, 

мимика. Словарный запас включает лексику по темам, хорошо 

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

«Семья», «Дом», «Животные» и т.д.).  

Отобранная лексика носит конкретный характер. В основном 

дети узнают названия предметов материального мира, названия 

типичных действий и признаков предметов, которые им уже 

знакомы на родном языке.  

Лексика вводится постепенно большими тематическими 

группами и отрабатывается в различных играх. Слова вводятся не 

изолированно, а в сочетании с другими словами или в осмысленной 

ситуации в игре.  

   

Важным является соблюдение этапности речевых навыков и умений. Ребенок воспринимает 

новое языковое явление, воспроизводит под руководством воспитателя, включает это языковое 

явление в свою речь в процессе игр, заданий, речевых упражнений.  

Воспитательно-образовательный процесс  обучению детей русскому языку предлагаем 

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

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

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

коммуникативно вводятся и ситуативно активизируются речевые конструкции разговорной речи;  

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

интерактивным играм и игрушкам, иллюстрированным книгам, рассматривают игрушки, играют 

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

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

русскую народную, детскую, классическую музыку;  

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

русском языке;  

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

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

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

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

языка, развитию активной и пассивной речи.  

Эти рекомендации адресованы воспитателю детского сада, обучающему русскому языку 

детей средней (4-5 лет), старшей (5-6), подготовительной к школе (6-7 лет) групп.   

Практическое пособие «Изучаем русский язык» составлено на основе действующих 

программ по русскому языку: Программа по обучению русскому языку. Издательство «Магариф», 

2009, «Двуязычный детский сад» Программа и основные условия ее реализации. Центр инноваций 

в педагогике. Москва, 1996, «Русский язык для старших групп национальных детских садов 

РСФСР. Министерство просвещения РСФСР, 1987).  

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

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

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

необходимые наглядные пособия.  

Для среднего и старшего дошкольного возраста разработаны подробные планы двух занятий 

каждой недели. Некоторые занятия включают выполнение заданий в рабочих тетрадях, которые 

будут включены в УМК по обучению детей русскому языку. Третье занятие воспитатель 

планирует по своему усмотрению, используя пройденный материал и учитывая степень его 

усвоения детьми своей группы.  

   

  

2.3.3. УМК «Говорим по-татарски»   

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

Основные задачи:  

- формирование первоначальных умений и навыков практического владения татарским языком в 

устной форме,   

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

признак предмета и действие;   

- способствовать умению составлять небольшие рассказы по серии ситуативных картинок с  одним 

действующим лицом, сюжетной картине или из личных наблюдений ребенка.   

  

Проект состоит из трех частей:   

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

- «Мәктәпкә илтә юллар» (для подготовительной к школе группы).  

Рабочая тетрадь является одним из основных компонентов УМК «Говорим потатарски», 

предназначающие для детей 4-5 лет, делающие первые шаги в мир татарского языка. Творческая 

тетрадь поможет: ребенку усвоить лексику татарского языка, закрепить речевой материал, 

привлечь родителей активно включиться в процесс развития своего малыша. В рабочей тетради 

даны задания на называние, обобщение и сравнение предметов на определение их величины, 

размера, количества. Программа принциплары.  

        Коммуникативлылык принцибы – балаларны татар телен аралашу чарасы буларак куллануга 

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

        Интеграция һәм дифференциация принцибы – һәр сөйләм төренең үз үзәнчәлеген исәпкә 

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

тел үзәнчәлекләрен төрле күнегүләрдә бирү, балаларның диалогик сөйләмен үстерү;  

       Күрсәтмәлелек принцибы – тел өйрәтүне көндәлек тормыштагы һәр төрле эшчәнлеккә бәйле 

рәвештә, аларның тирә-юньне танып белүенең төп чарасы булып торган уен аша үткәрү;        Тел 

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

ашыру принцибы;  

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

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

иҗади сәнгать, музыка.  

        Дәвамчанлык принцибы – балалар бакчасы һәм башлангыч мәктәптә эзлеклелекне күздә 

тоту;  

       Белем бирүне комплекслы-тематик принципка корып оештыру;  

       Белем бирү эшчәнлегенең мотивлашкан булу принцибы - бала материалны үзе өчен кызык 

булганда, үзенең шәхси ихтыяҗларына туры килгәндә генә кабул итә һәм фикерли башлый.  Телне 

өйрәтү процессында әкияти сюжетлар карау, кызыклы таныш геройлар (Акбай, Мияу) белән 

очрашу, уен элементларын куллану – тел материалын өйрәнүнең мотивлашкан булуын тәэмин 

итә. Телне аралашу, уен ситуацияләренә бәйләп өйрәнгәндә, балалар тел өйрәнүнең практик 

әһәмиятен тоялар, эмоциональ күтәренкелек туа һәм  алар тел материалын бик теләп 

үзләштерәләр.   

         Белем бирү эшчәнлегенең дидактик принцибы - гадидән катлаулыга таба бару.  

        Индивидуальләштерү принцибы - тел өйрәткәндә социаль шәхес сыйфатларын үстерүне 

күздә тоту. Балаларның яшь үзәнчәлекләрен исәпкә алу.  

Татар телен өйрәтүдә кулланыла торган чаралар.  

1. Эшчәнлек эшкәртмәләре, диагностик материаллар.  

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

мультфильмнар).  

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

җырлы-биюле уеннар, театр эшчәнлеге өчен материаллар.  

4. Символик, график күрсәтмәлелек (пиктограммалар).  

5. Күләмле күрсәтмәлелек (макетлар, муляжлар, уенчыклар)  

6. Интерактив уеннар.  

7. Эш дәфтәрләре. Эш төрләре һәм формалары.   

Программа бурычларын үтәүдә эш формаларының, практик гамәли алымнарның, чараларның 

әһәмияте зур. Төп эш төрләре булып түбәндәгеләр тора:  

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

катнашу.  

2. Рәсемнәр белән эш: тасвирлау, үстерешле диалог.   
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3. Сюжетлы-рольле уеннар;  

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

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

күрсәтү (әти-әниләргә, башка төркем балаларына).  

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

уеннары.  

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

8. Ситуатив, логик күнегүләрне ишетеп, аңлап эшләү.   

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

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

табып күрсәтү.  

11. Анимацион сюжетлар, мультфильмнар карау.  

12. Интерактив уеннар.  

Татарча сөйләшергә өйрәткәндә куелган минимум бурычлар.  

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

“Минем өем” проекты (4-5 яшь).  

Максат: Татар теленә кызыксыну уяту, аралашу теләге тудыру. Бурычлар: 

1. Сүз байлыгы булдыру, сөйләмдә активлаштыру.  

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

3. Бер – береңне тыңлау, ишетү сыйфатлары тәрбияләү.  

“Уйный – уйный үсәбез” проекты (5-6 яшь).  

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

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

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

аралашу.  

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

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

Максат: Балаларның көнкүрешкә, табигатькә, җәмгыятькә кагылышлы сүзләр исәбенә 

сөйләмнәрен баету, сүз һәм сүзтезмәләрне төрле ситуацияләрдә кулланышка кертү.  

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

өйрәтү.  

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

сөйләме белән кызыксыну һәм сизгерлек уяту.  

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

саубуллашу) кагыйдәләрен камилләштерү. Укыту методик комплектының 

эчтәлеге.  

Һәр проект түбәндәгеләрне үз эченә ала:  

1) тематик план;  

2) эшчәнлек конспектлары;   

3) балалар һәм әти-әниләр өчен эш дәфтәрләре;  

4) аудиоязмалар;  

5) анимацион күренешләр;  

6) күрсәтмә, таратма материаллар;  

7) диагностик материаллар.  
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2.4. Особенности реализации принципов построения 

воспитательнообразовательной  работы с детьми  
  

          Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной 

работы с детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид педагогической 

деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен (родителем и педагогом) на 

целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, 

происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного 

педагогического общения, а также в ситуации предвосхищения.   

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются наиболее 

эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, предметно-

пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное участие в 

совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, 

координирует действия.  

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе непосредственного 

контакта между взрослым и ребенком или в косвенной, опосредованной форме, осуществляемой 

через предлагаемые особым образом мотивированные действия, через объекты природной среды, 

предметы пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по 

деятельности) или сказочных персонажей. Основными характеристиками взаимодействии  

являются взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние.   

      Показателями взаимопознания является интерес к личности другого, изучение 

особенностей поведения друг друга, позволяющее прогнозировать те или иные формы и способы 

общения, оценок, отношения. Показателями взаимопонимания является признание, принятие 

личностных сторон друг друга, интересов, увлечений. Показателями взаимовлияния является 

стремление и способность приходить к согласованному решению спорных вопросов, учитывать 

мнение друг друга, принимать просьбы, советы и рекомендации и следовать им.  

       Важным условием организации образовательного процесса является объединение усилий 

со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют субъективные 

факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками, 

психологический климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-

гигиенические и др.).  

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее отношений 

ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников взаимодействия.    

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и методов, 

обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание 

разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному 

познавательному развитию способствует интеграция содержания образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Интеграция содержания образования означает объединение 

обобщенных понятий, которые являются общими для разных образовательных областей и 

создание новой целостной системы понятий.   

  Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания 

делает образовательный процесс интересным и содержательным.   

 Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее 

эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием отдельных  

компонентов.  

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса:  

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире;  
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- установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием 

разделов образовательной области и связей внутри этих разделов;  

- построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной 

работы;  

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их 

организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности 

детей.   

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания начального 

общего образования.   

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается:  

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий 

педагога на детей;  

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;   

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним;  

- в организации комфортного предметно - игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования.  

  

2.5. Приоритетное направление ДОУ –    экологическое 
воспитание дошкольников.   

  

Основное приоритетное направление работы ДОУ начальное экологическое воспитание 

дошкольников. Содержание работы опирается на обучение детей о природе, сознательного 

бережного отношения к ней, формирование экологического сознания ребенка, овладение 

умственными и практическими действиями, умением различать, наблюдать, трудиться. 

Экологическое воспитание - это непрерывный процесс обучения, воспитания и развития 

ребенка, которое проявляется в эмоционально- положительном отношении к природе, в 

ответственном отношении к своему здоровью, в соблюдении определенных моральных норм.    

Программа детского сада позволит комплексно решить образовательные задачи в области 

экологии:   

- формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных 

пониманию ребенка- дошкольника (прежде всего, как средства становления осознанно- 

правильного отношения к природе);   

-развитие познавательного интереса к миру природы;   

- формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и безопасного 

для природы и для самого ребенка поведения;  

- воспитание гуманного, эмоционально- положительного, бережного, заботливого отношения 

к миру природы и окружающему миру в целом; развитие чувства симпатии к объектам природы;   

- формирование умений и навыков наблюдений за природными объектами и явлениями;   

- формирование первоначальной системы ценностных отношений (восприятия себя как части  

природы, взаимосвязи человека и природы, самоценность и многообразие знаний природы, 

ценность общения с природой);   

- освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, формирование навыков 

рационального природопользования в повседневной жизни;  
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- формирование умения и желания сохранять природу и при необходимости оказать ей 

помощь (уход за живыми объектами), а также навыков элементарной природоохранной 

деятельности в ближайшем окружении;   

- формирование элементарных умений предвидеть последствия некоторых своих действий по 

отношению к окружающей среде. Такой подход отражает идею экологизации всего 

педагогического процесса.    

Содержание психолого-педагогической работы по освоению приоритетного 

направления.  

Перечень программ и технологий по экологическому воспитанию   

1.«Программа экологического воспитания дошкольников» С.Н. Николаева, Подольск 1993.   

2.«Эколог в детском саду» С.Н. Николаева, Москва «Мозаика-Синтез», 2003.   

3.«Место игры в экологическом воспитании дошкольников» С.Н. Николаева, Москва «Новая 

школа», 1996.   

4.«Народная педагогика в экологическом воспитании дошкольников» С.Н. Николаева, Москва 

«Мозаика-Синтез», 2010.   

5. «Юный эколог. Система работы в старшей группе 5-6 лет» С.Н. Николаева, Москва 

«Мозаика- Синтез», 2010.   

6. «Природа и художник. Программа по ИЗО» Т.А. Копцева, Москва, 2006.   

       7.«Туган як табигате белән таныштыру».Р.А. Борганова, Казан, 2002.    

       8.«Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет по экологической тропе» С.В. 

Машкова, Волгоград, 2010.    

  

«Социально-коммуникативное развитие»- в этом разделе акцентируется внимание на 

вопросах социальной компетентности ребенка «в единстве её мотивационного, когнитивного и 

поведенческого компонентов». Такой подход крайне важен с точки зрения преобразования 

экологических знаний ребенка в поведенческие, мотивационные установки, реализуемые им на 

практике. Формирование отношений природы и ребенка идет на фоне его постоянного общения с 

взрослыми, другими детьми, в процессе, которого ребенок усваивает, как подчеркивается в 

программе, нравственные общечеловеческие ценности, национальные традиции, проявляет 

любовь к своей семье и Родине, формируется его гражданственность. Вполне естественно, что 

нравственные общечеловеческие ценности должны включать и представления ребенка о 

самоценности, красоте, уникальности природы, ее эстетическом значении в жизни человека. У 

каждого народа в разные периоды развития складывались свои отношения с природой, 

окружающей средой, что отражено в национальных праздниках, играх, других формах фольклора. 

Современная гражданская позиция не может быть сформирована без соответствующих 

представлений ребенка о его личных отношениях с окружающей средой, зависимости ее 

состояния от действий каждого человека.    

 Становление такой позиции начинается с действий ребенка в его ближайшем окружении. 

Гражданскую позицию ребенка формируют даже самые, казалось бы, незначительные по 

масштабу действия: посадка деревьев, выращивание цветов, уборка мусора, исследование 

окружающей детский сад территории. А любовь к Родине, как утверждал М.Пришвин, 

неразрывно связана с любовью к природе.   

Ставится задача научить ребенка существовать в мире природы и вещей, не нарушая 

естественного равновесия. «Заботливая связь с тем местом на земле, где живет сам человек», в 

современных условиях просто невозможна без бережного отношения к объектам окружающей 

природы, оказания (при необходимости) им помощи, исследования своего микрорайона (в том 

числе и детского сада). К этому же разделу может быть отнесено и изучение экологии своего дома, 

жилища, знакомства ребенка с использованием природных ресурсов, формирование навыков 

бережного отношения к ним (экономия воды, света, бумаги, вторичное использование различных 

отходов, например, упаковок), знакомство с проблемой загрязнения среды мусором, опасными  
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бытовыми химическими веществами. Большое значение имеет формирование у ребенка 

непотребительского отношения к природе, что является одной из важнейших задач 

экологического воспитания.    

  

«Познавательное развитие» окружающего мира в целом невозможно без познания при- 

роды. Ребенок знакомится с природой в процессе непосредственного общения с ней, 

экспериментирования, наблюдения, коллекционирования. С другой стороны, изучение объектов 

природы, их взаимосвязей способствует формированию у детей представлений о 

причинноследственных связях, обобщенных представлений об объектах (животные, растения, 

грибы).  

 На первый взгляд, этот раздел не имеет ничего общего с экологическим образованием. 

Однако и здесь можно найти взаимосвязи. Например, ориентировке ребенка в пространстве, 

знакомству с цифрами будут способствовать различные картосхемы (экологической тропинки, 

помещения, ближайшего парка, территории сада), на которых цифрами обозначены определенные 

объекты и даны задания. С ориентировкой во времени связано формирование у ребенка 

представлений о смене дня и ночи, времен года. На основе наблюдений за объектами природы 

дети под руководством педагога могут составлять собственные математические задачи.    

  

«Художественно-эстетическое развитие»- это направление рассматривается в программе «в 

единстве формирования эстетического отношения к миру и художественного развития ребенка», 

которое невозможно без эстетического восприятия природы. Именно через эстетическое 

восприятие дети постигают красоту, неповторимость природы, учатся видеть необычное в 

обычных явлениях окружающего мира. Формированию положительного отношения к природе 

способствуют ее художественные, музыкальные образы. В это направление работы можно 

включить моделирование различных природных процессов. К этому же разделу относится и 

работа с природным материалом, которая помогает ребенку знакомиться с различными 

свойствами природных объектов, способствует образному восприятию природы. В то же время, 

собирая природный материал для конструирования, дети начинают бережно относиться к 

природе: нельзя ломать ветки, срезать кору деревьев.    

  

«Физическое развитие»- раздел направлен на «формирование современных представлений 

о здоровье ребенка как сохранение и укрепление жизнеспособности организма в конкретных 

условиях социальной и экологической среды». С точки зрения экологического образования он 

тесно связан с предыдущим. Здоровье ребенка в значительной степени зависит от состояния 

окружающей его среды и от его собственного поведения, например умения, избегать 

экологически неблагоприятных участков во время игр, прогулок, не употреблять загрязненную 

воду, пищевые продукты.     

  

«Речевое развитие». Экологическое образование должно способствовать развитию речи 

ребенка. Для этой цели могут использоваться личностно- значимые для детей объекты природы: 

обитатели живого уголка, экологические тропинки, домашние животные, комнатные растения.    

 На основе своих наблюдений дети составляют рассказы, сказки, загадки. Наблюдения, 

экспериментирование и другие виды детской деятельности обязательно сопровождаются 

обсуждением с активным участием детей.    

  

«Чтение художественной литературы». Для различных занятий по экологии подбираются 

соответствующие тематике художественные (стихи, сказки, рассказы), научно- популярные 

произведения, которые педагог обсуждает с детьми. Ребенок учится выражать свое 

эмоциональное отношение к природе при помощи различных литературных образов. На основе 

собственных наблюдений, опыта дети сочиняют рассказы, сказки, стихи, иллюстрируют их, 
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подбирают иллюстрации и фрагменты музыкальных произведений к различным литературным 

произведениям.    

  

 Таким образом, экологическое образование должно быть неотъемлемой составной частью 

педагогической работы и рассматриваться, прежде всего, в рамках системы непрерывного 

экологического образования.  

 Программа предназначена для работы с детьми младшего дошкольного возраста (3-5 лет) - 

старшего дошкольного возраста (5-7) лет, и соответственно рассчитана на четыре года обучения.   

Поскольку экология - это, прежде всего, наука о взаимоотношениях живых организмов друг 

с другом и окружающей средой, в младшем дошкольном возрасте (3-5) первоначально объекты 

рассматриваются в отдельности, без акцентирования внимания детей на связях между ними. В 

последующем, в старшем дошкольном возрасте (5-7) лет акцент делается на развитие у детей 

элементарных и вполне научных представлений о существующих в природе взаимосвязях.   

Экологические знания и навыки дети получают не только на образовательной деятельности, 

но и в процессе прогулок, экскурсий, походов, чтения детской художественной литературы, 

праздников, викторин.   

Формы сотрудничества ДОУ №9 и семьи по экологическому воспитанию дошкольников:  

конкурсы, акции, выставки, семинары- практикумы, консультации, открытые мероприятия, 

праздники, проекты.   

 Взаимодействие ДОУ№ 9 с другими учреждениями: Департамент экологии и 

природопользования, СОШ №1, участники Международной программы «Эко-школа/ Зеленый 

Флаг» .  

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
  

3.1.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА.  
  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.   

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков.   

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки.   

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально- коммуникативному, познавательному, речевому, художественно эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.   

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.   
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7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе.    

  
   

  

3.2.Основные требования к организации развивающей  предметно- 
пространственной среды.  

  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

обеспечивать реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом  

Примерной основной  образовательной программы дошкольного образования и программы «От 

рождения до школы»  РППС должна обеспечивать и гарантировать:   

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет- ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе;   

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы 

и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; – построение 

вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора 

детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей;   

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;   

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки 

в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;   

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОУ для детей, принадлежащих к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.    

   



 

74  

  

–РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.   

  

  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:    

• содержательно-насыщенная, развивающая;   

• трансформируемая;   

• полифункциональная;   

• вариативная;  

• доступная;    

• безопасная;   

• здоровьесберегающая;  

• эстетически-привлекательная.     

  

3.3.Основные принципы организации развивающей предметно- 

пространственной среды.  
  

Оборудование помещений ДОУ №9  безопасное, здоровьесберегающее, эстетически 

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

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.   

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенная, пригодная для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающая 

потребностям детского возраста. Пространство групп организовано в виде хорошо 

разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

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

детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

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

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.   

 Оснащение развивающих центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.   

В качестве центров развития выступают:   

• центр для сюжетно-ролевых игр;   

• центр ряжения (для театрализованных игр);   

• книжный центр;    

• зона для настольно-печатных игр;   

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и       т. д.);   

• центр природы (наблюдений за природой);  

• спортивный центр; • центр для игр с песком;  

• центры  для  разнообразных  видов  самостоятельной  деятельности 

 детей  —  

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  • игровой 

уголок (с игрушками, строительным материалом).    

  

3.4. Перечень используемых программ и технологий, пособий  
  



 

75  

  

Образователь 

ная  область  

Основные  

направления  

развития детей  

Вид  деятельност 

и  

Используемые 

программы, методические 

пособия  

Социальнокоммуника

тив 

ное развитие  

  

  

  

  

  

Моральнонравствен
ные ценности Труд  

Безопасность  

  

Обучение игре 
Социальное развитие 
Трудовое воспитание 

Хозяйственн о-
бытовой труд  

ОБЖ  

  

- Р.С. Буре 
«Социально-нравственное 
воспитание дошкольников». 

Методическое пособие. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2012.  

- Н.Ф. Губанова 
«Развитие игровой 
деятельности» Система 
работы в первой младшей 
группе детского сада. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2012.  

- М Б. Зацепина «Дни 

воинской славы:  

Патриотическое воспитание 
дошкольников». Для работы 
с детьми 5-7 лет. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2010.  

- В.И.  Петрова, 

 Т.Д.  Стульник  

    «Нравственное воспитание 
в детском саду». 
Программа и методические 
рекомендации. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2008.   

- Ривина Е.К. 

Знакомим дошкольников с  

семьей и родословной. М: 

Мозаика- 

Синтез,2008  

- Князева С.М., 

Стеркина Р.Б. Я, ты, мы   

- Е.В. Рыбак «Вместе» 
«Программа развития 

коммуникативной  сферы 
 старших 
дошкольников средствами 
эмоционального 
воздействия»     

- Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина,  

Н.Н.    «Основы 
 безопасности 
жизнедеятельности 
дошкольников»  

- Л. Б. Баряева, А. П. 
Зарина «Обучение 

сюжетно-ролевой игре 
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дошкольников с 
проблемами в  
интеллектуальном 
развитии» Методическое 
пособие  

- Т.С. Комарова, Л.В. 
Куцакова, Л.Ю. Павлова 
«Трудовое воспитание в 
детском саду». Программа 
и методические 
рекомендации. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2009.  

- Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду». Программа и 

методические 

рекомендации. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010.  
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Познаватель  

ное развитие  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ФЭМП  

Окружающий мир  

  

Сенсорное развитие  

ФЭМП  

Ознакомлен 

ие с  

окружающи 

м  

  

- О.А. Соломенникова 
«Экологическое 
воспитание в детском 
саду». Программа и 
методические 
рекомендации. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2009.  

- О.А. Соломенникова 
«Занятия по формированию 
элементарных 
экологических 
представлений в первой 
младшей группе детского 
сада». Конспекты занятий. 
– М.: Мозаика – Синтез, 
2010.  

- О.А. Соломенникова 

«Занятия по формированию 
элементарных 
экологических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада». Конспекты занятий. 
– М.: Мозаика – Синтез, 
2012.  

- О.А. Соломенникова 
«Занятия по формированию 
элементарных 
экологических 
представлений в средней 
группе детского сада». 
Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010.  

- О.А. Дыбина 
«Ребенок и окружающий 
мир». Программа и 
методические 
рекомендации. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2010.  

- О.А. Дыбина 

«Занятия по ознакомлению 
с окружающим миром во 
второй младшей группе 
детского сада». Конспекты 
занятий.  

– М.: Мозаика – Синтез, 

2012.  
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  - О.А. Дыбина 
«Занятия по ознакомлению 
с окружающим миром в 
средней группе детского 
сада». Конспекты занятий. 
– М.: Мозаика – Синтез, 

2011  

- О.А. Дыбина 
«Занятия по ознакомлению 
с окружающим миром в 
старшей группе детского 
сада». Конспекты занятий. 
– М.: Мозаика – Синтез, 
2011.  

- О.А. Дыбина 
«Занятия по ознакомлению 
с окружающим миром в 
подготовительной к школе 
группе детского сада». 
Конспекты занятий. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2011.  

- Л.Ю. Павлова 
«Сборник дидактических 
игр по ознакомлению с 

окружающим миром» Для 
работы с детьми 4-7 лет. – 
М.: Мозаика – Синтез, 2011.  

- Н.А. Арапова-
Пискарева «Формирование 
элементарных 
математических 
представлений». 
Методическое пособие. – 
М.: Мозаика – Синтез, 2010.  

- И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений во второй 
младшей группе детского 
сада». Планы занятий. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2010.   

- И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в средней 
группе детского сада». 
Планы занятий. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2010.  
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- И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в старшей 

группе детского сада». 
Планы занятий. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2010.  

- И.А. Помораева, В.А. 
Позина «Занятия по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений в 
подготовительной к школе 

группе детского сада». 
Планы занятий. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2012.  

- Математика в 
детском саду. Рабочая 
тетрадь для детей. М.: 
Мозаика-Синтез,  

2011.   

- Л.В. Куцакова 
«Занятия по 
конструированию из 
строительного материала в 
средней группе детского 
сада».  

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика –  

Синтез, 2010.  

- Л.В. Куцакова 
«Занятия по 
конструированию из 
строительного материала в 
старшей группе детского 
сада».  

Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика –  

Синтез, 2010.  
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    - Л.В. Куцакова 
«Занятия по 
конструированию из 
строительного материала в 
подготовительной к школе 
группе детского сада». 

Конспекты занятий. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2010.  

- Куцакова Л. В.. 
Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду. Программа и 
конспекты занятий М:  

Мозаика-Синтез,2005   

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов 

«Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

дошкольников». 

Методическое пособие. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2012  
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Художественн о- 

эстетическое  

развитие  
  

  

  

  

Продуктивная 
деятельность  

Музыкальное 

воспитание   

Рисование  

Лепка  

Аппликация  

Ручной труд 
Конструиров ание  

Музыкально 

е воспитание  
Театрализов анная  

деятельност 

ь   

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

МозаикаСинтез, 2010.  

- Комарова Т.С. 
Детское художественное 
творчество. Методическое 
пособие для воспитателей и 
педагогов. М.: 
МозаикаСинтез, 2010.  

- Комарова Т. С. 
Занятие по 
изобразительной 
деятельности во II 

младшей, средней, 
старшей, подготовительной 
группах. Конспекты и 
планы занятий М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. - 
И.А. Лыкова Программа 
художественного 
воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки»  

Зацепина М. Б. Культурно-

досуговая деятельность. 
Программа и методические 
рекомендации. . М.: 
Мозаика-Синтез, 2005.  

- Тонкова Э.А. 
Перспективное 
планирование ВОР в ДОУ 
(1,2, средняя, старшая, 
подготовительная группы) 
музыкальное воспитание. 
М. ,2010   

- М. Б. Зацепина 
«Музыкальное воспитание 
в детском саду». 
Методическое пособие. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

- М. Б. Зацепина, Т.В. 
Антонова “Народные 
праздники в детском саду”. 

Методическое пособие. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

- М. Б. Зацепина, Т.В. 
Антонова “Праздники и 
развлечения в детском 
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саду”. Методическое 
пособие. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2010.  

- Т.С. Комарова, М. Б. 
Зацепина «Интеграция в 
системе 
воспитательнообразователь
ной работы детского сада» 
Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений. – 

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

- Э. П Костина ООП 

дошкольного  

    образования «Камертон»   .   

- Н.Ф.   Сорокина «Театр, 

творчество, дети». - Н.Ф.  

Сорокина «Играем в 

кукольный театр». - М., 

Аркти , 1999.  



 

83  

  

Речевое развитие  Развитие речи 

Чтение 

художественн ой 

литературы  

Ознакомлен 

ие с  

художествен ной 

литературой  

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

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

- В.В. Гербова 
«Занятия по развитию речи 
во второй младшей группе 
детского сада». Планы 
занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2012.  

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

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

- В.В. Гербова 
«Занятия по развитию речи 
в подготовительной к 
школе группе детского 
сада». Планы занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2012.  

- Развитие речи у 
дошкольников. Рабочая 
тетрадь. М.: Мозаика-
Синтез, 2011.   

- Наглядно-

дидактические пособия  

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

- Гербова В. 
В..Развитие речи в детском 
саду с 3-4 лет. Наглядно-

дидактическое пособие. М: 
Мозаика-Синтез,2005  

- Варенцова 
Н.С.Обучение 
дошкольников грамоте. М: 
Мозаика-Синтез,2005   
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- Гербова В. В.. 
Приобщение детей к 
художественной 
литературе. Программа и 
методические 
рекомендации. М: 

Мозаика- 

Синтез,2005  

- «Книга для чтения в 
детском саду и дома» 

Хрестоматия. 2-4 года / В.В. 
Гербова, Н.П. Ильчук и др. 
– М., 2005.  

- «Книга для чтения в 
детском саду и дома» 
Хрестоматия. 4-5 лет / В.В. 
Гербова, Н.П.  

Ильчук и др. – М., 2005.  

- «Книга для чтения в 
детском саду и дома» 
Хрестоматия. 5-7 лет / В.В. 
Гербова, Н.П.  

Ильчук и др. – М., 2005.  
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Физическое  
развитие  

  

Здоровый образ 

жизни движения  

Физическая 
культура Основные 
движения 
Спортивные 
упражнения 
Спортивные игры  

Подвижные игры 

Физкультур 

нооздоровител ьная 

работа 

Культурногигиенич

еск ие навыки  

- Степаненкова Э.Я. 
Физическое воспитание в 
детском саду. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2010. - 
Л.И. Пензулаева 
«Физкультурные занятия в 

детском саду». Вторая 
младшая группа. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2012  

- Л.И. Пензулаева 
«Физическая культура в 
детском саду». Средняя 
группа. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2012.  

- Л.И. Пензулаева 
«Физическая культура в 
детском саду». Старшая 

группа. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2012.  

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

- Новикова И.М. 
Формирование 
представлений о здоровом 
образе жизни у 
дошкольников.- М: 
Мозаика-Синтез, 2010 - 
Пензулаева Л.И. 
Оздоровительная 
гимнастика для детей 3-7 
лет.- М: Мозаика- 

Синтез, 2010  

- Теплюк С.Н., Лямина 
Т. Г., Зацепина М. Б. Дети 
раннего возраста в детском 
саду. Программа и 
методические 
рекомендации. М: 
Мозаика-Синтез,2005 
Новикова И.М. 
Формирование 
представлений о здоровом 

образе жизни у 
дошкольников.- М:  

Мозаика-Синтез, 2010  

- Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная  
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гимнастика для детей 3-7 

лет.- М: Мозаика- 

Синтез, 2010  

- Теплюк С.Н.. Занятия 

на прогулке с малышами. 

М: Мозаика-Синтез,2005 - 

Зацепина М. Б.. Культурно-

досуговая деятельность”. 

Программа и методические 

рекомендации. М: 

Мозаика-Синтез,2005  
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3.5. Материально технические условия, созданные для реализации  

 основной образовательной Программы    
  

Вид помещения.  

Функциональное использование  
  

Оснащение  

Групповые комнаты:    

• Игровая деятельность.    

• Исследовательская деятельность    

• Трудовая деятельность.    

• Самостоятельная творческая 
деятельность.    

• Образовательная деятельность   

• Продуктивная деятельность   
Двигательная деятельность    

• Занятия в кружках    

• Родительские собрания, 

заседания родительского клуба и 

пр     

• Детская мебель для практической 

деятельности.    

• Книжный центр.    

• Центр для изобразительной детской 
деятельности.    

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-
ролевых игр «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская»,  

«Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа».   

• Природный центр  

• Мини-музеи    

• Конструкторы различных видов.    

• Головоломки, мозаики, пазлы, 
настольнопечатные игры, лото.    

• Развивающие игры по математике, логике.   

• Различные виды театров    

• Центр по обучению детей БДД    

• Сенсорный центр (1 младшая группа)    

• Ноутбук    

• Магнитофон   Вариативная часть:    

• Национальный центр «Туган җирем 

Татарстан»;   

• Центр познавательно –                

исследовательской деятельности                (со 2 

младшей группы)    

Спальное помещение:    

• Дневной сон.    

• Гимнастика после сна    

• Спальная мебель  

• Шкафы для пособий   Вариативная часть:    

• Нетрадиционное физкультурное оборудование 
для гимнастики после сна.    

• Подборка литературных произведений для 
чтения детям перед сном    

• Подборка музыкальных композиций для 

гимнастики пробуждения.  

Раздевальная комната:    

• информационнопросветительская  

• работа с родителями;   

• выставки    

• Шкафчики для одежды    

• Скамейки   

• Информационный уголок.   

• Выставки детского творчества.  

• Наглядно-информационный материал для 
родителей.    

Вариативная часть:    

• Изучаем татарский язык – стенд для родителей  
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Методический кабинет:   

• Осуществление методической 
помощи педагогам.    

• Организация консультаций, 
семинаров, педагогических 
советов.    

• Выставка дидактических и 
методических материалов для 
организации работы с детьми по 
различным направлениям 
развития.  

• Выставка изделий народно- 
прикладного искусства   

• Собрания родительского 

комитета    

 • Мебель (столы и стулья) для работы 
педагогов  

• Библиотека периодических изданий.    

• Пособия для занятий.    

• Опыт работы педагогов.   

• Материалы консультаций, семинаров, 
семинаров-практикумов.    

• Демонстрационный, раздаточный 
материал для занятий с детьми.    

• Иллюстративный материал.    

• Игрушки                

• Компьютер  

• Принтер  

Музыкальный зал    

• Занятия по музыкальному 
воспитанию.    

• Индивидуальные занятия.  

• Тематические досуги.   

• Развлечения.    

• Театральные представления.   

• Праздники и утренники.    

• Развлечения, праздники.   

• Консультативная работа  с 
родителями и воспитателями    

• Родительские собрания и прочие 
мероприятия для  

родителей   Дополнительные 

образовательные услуги    

•  

•  

•  

• •  

•  

•  

•  

•  

•  

Библиотека методической литературы, 

сборники нот.  

Музыкальный 
центр.  Ноутбук  
Пианино.   

Разнообразные музыкальные инструменты для 
детей.    

Подборка аудио- и видеодисков с 
музыкальными произведениями.    

Различные виды театров.    

Ширма для кукольного театра.    

Детские стулья    

Интерактивная доска  

Физкультурный зал  
Физкультурные занятия.   

• Спортивные досуги.   

• Развлечения, праздники.  

• Консультативная работа  с 

родителями и воспитателями  

•  

• •  

•  

•  

Библиотека методической литературы 
Музыкальный центр.   

Подборка аудиодисков с музыкальными 
произведениями.   

Спортивное оборудование для прыжков, 
метания, лазанья.    

Мячи, гимнастические палки, обручи т.п  

 •   Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазанья  
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Кабинет татарского языка    

• Индивидуальные занятия   

• Консультативная работа  с 
родителями и воспитателями   

• Выставка дидактических и 
методических материалов для 
организации работы с детьми по 
национальному воспитанию    

• Выставка изделий 

народноприкладного искусства    

Вариативная часть:   

• Библиотека методической литературы    

• •Пособия для занятий    

• •Материалы консультаций    

• •Демонстрационный, раздаточный материал 
для занятий с детьми.   

• •Иллюстративный материал    

• •Подборка аудио- и видеодисков по УМК 
«Говорим по-татарски» Зариповой З.М., 
Исаевой Р.С.  

• Игрушки   

• Магнитофон    

• Ноутбук    

• Мультимедийное оборудование    

Медицинский блок  

• Осмотр детей, консультации 
медсестры, врачей;    

• Консультативнопросветительская 
работа с родителями и 
сотрудниками ДОУ    

• Изолирование больных детей  

• Медицинский кабинет    

• Процедурный кабинет    

• изолятор  

Коридоры ДОУ   

•  Информационно- 

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями.    

• Стенды для родителей    

• Стенды для сотрудников   Вариативная 

часть:    

• Стенды для родителей по основным 

направлениям работы детского сада    

Участки    

• Прогулки, наблюдения;   

• Игровая деятельность;    

• Самостоятельная двигательная 
деятельность   

• Трудовая деятельность    

• Образовательная деятельность    

• Прогулочные площадки для детей всех 
возрастных групп.   

• Игровое, функциональное, и спортивное 
оборудование.   

• Физкультурная площадка.    

• Площадка для ознакомления дошкольников с 
правилами дорожного движения.    

• Цветники.    

  

  

  

3.6. Организация режима пребывания детей в МБДОУ  
Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. Ежедневная  

продолжительность работы Детского сада: 12часов. 4  

Режим работы: с 6 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.   

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой 

образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду.    

  



 

90  

  

  

3.7. Организация образовательного процесса, самостоятельной  игровой 
деятельности и прогулки в режиме дня  

  

Режим двигательной активности  
  

Формы 

работы  

Виды занятий  Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей  

2-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Физкуль 

турные 

занятия  

а) в  

помещении  

2 раза в 
неделю   

До 10 мин.  

2 раза в 
неделю   

До 15мин.  

2 раза в 
неделю  

До 20мин.  

2 раза в 
неделю  

До 25 мин.  

2 раза в 
неделю   

До 30 мин.  

б) на улице  1 раз в  

неделю  

До 10 мин  

1 раз в  

неделю  

До 15 мин.  

1 раз в  

неделю  

До 20 мин.  

1 раз в  

неделю  

До 25 мин.  

1 раз в  

неделю  

До 30 мин.  

Физкуль 

турнооздоро

в ительная 

работа в 

режиме дня  

а) утренняя 
гимнастика  

(по  

желанию  

детей)  

Ежедневно  

3-5мин   

Ежедневно  

5-6мин  

Ежедневно 

6-8мин  

Ежедневно 

8-10мин  

Ежедневно 

10-12мин  

б)  

подвижные  

и  

спортивны е игры и 

упражнени я на 

прогулке  

Ежедневно  

2 раза  

(утром и 

вечером) 

10мин.  

Ежедневно  

2 раза 

(утром и 

вечером) 15 

мин.  

Ежедневно  

2 раза  

(утром и 
вечером)  

20-25мин  

Ежедневно  

2 раза 
(утром и 

вечером) 25 
мин.  

  

Ежедневно  

2 раза  

(утром и 
вечером) 30 

мин.  

  

  в)  

физкультминутки 

(в середине 

статическо го 

занятия)  

1-3мин 

ежедневно  

в  

зависимост 

и от вида и 

содержани 

я занятий  

1-3мин 

ежедневно  

в  

зависимост 

и от вида и 

содержани 

я занятий  

1-3мин 

ежедневно  

в  

зависимост 

и от вида и 

содержани 

я занятий  

1-3мин 
ежедневно  

в  

зависимост 

и от вида и 

содержани 

я занятий  

1-3мин 
ежедневно  

в  

зависимост 

и от вида и 

содержани 

я занятий  

Активн ый 

отдых  

а) физкультурный 

досуг  

1 раз в 
месяц  

До 15мин  

1 раз в 
месяц  

До 20мин  

1 раз в 
месяц  

До 20мин  

1 раз в 
месяц  

До 25мин  

1 раз в 
месяц  

До 30мин  

б) физкультурный  

праздник  

  

-  -  2 раза в год 

до 60 мин  

2 раза в год 

до 60 мин  

2 раза в год 

до 60 мин  

в) день здоровья  1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  

1 раз в 

квартал  
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Самосто 

ятельная 

двигател 

ьная 

деятельн 

ость  

а)  

самостоятельное 

использова ние 

физкульту р-ного и 

спортивноигровог

о оборудова ния  

Ежедневн

о  

Ежедневн

о  

Ежедневн

о  

Ежедневн

о  

Ежедневн

о  

б)  

самостоятельные  

подвижные  

и  

спортивны е игры  

Ежедневн

о  

Ежедневн

о  

Ежедневн

о  

Ежедневн

о  

Ежедневн

о  

  

  

 Подготовка родителей (законных представителей) к сопровождению ребенка 
дошкольника в рамках его индивидуальной траектории развития  

  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как 

для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества.    

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-дошкольника в 

рамках его траектории развития при реализации примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования являются:  

- наличие у родителей основной общеобразовательной программы;  

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным 

в основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития:  

• здоровье и физическое развитие;  

• познавательно-речевое развитие;  

• социально-личностное развитие;  

• художественно – эстетическое;  

- информирование родителей о результатах освоения основной общеобразовательной 

программы, полученных при проведении психолого-педагогической диагностики, которые 

сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в сентябре, январе и мае).  

- проведение коллективам ДОУ систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми основной общеобразовательной 

программы на основе следующих системообразующих принципов.  

 Персонализации получаемой информации. При реализации основной 

общеобразовательной программы важно иметь достоверную информацию о потенциальных 

возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его 

возрастными особенностями. Целостность и комплексность информации. Информация должна 

охватывать все четыре направления развития ребенка (здоровье и физическое, 

познавательноречевое, социально-личностное, художественно -эстетическое). Получаемая 

информация должна интегрироваться в целостный информационный комплекс представлений о 

конкретном ребенке.  
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 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный 

процесс, направленный на реализацию инвариантной части примерной основной 

общеобразовательной программы по своему характеру является непрерывным и динамичным. 

Реальное отражение этого процесса предполагает соответствующий характер информации.  

 Смысловая однозначность информации. Исключение из информации 

двусмысленных слов или утверждений.  

 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные 

свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения).  

 Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат взаимного 

обмена сведениями между источниками информации и создание информационного пространство, 

а сама информация выступает как информационное поле.  

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с родителем 

или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и др.).   

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей 

является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме он-лайн или по 

электронной почте.   

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели индивидуальный 

доступ на сайт и таким образом располагали информацией только о своем ребенке. По желанию 

и личной инициативе родителей, дошкольное образовательное учреждение в электронном виде 

предоставляет на сайт информацию, например, сведения о физической подготовленности ребенка 

и др.,  

Рассмотрим, формы информационного взаимодействия ДОУ с родителями по основным 

линиям развития ребенка.  

Здоровье и физическое развитие  

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности 

информации.  

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник достижений» и др.)  

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями.  

4. Создание специальных стендов.  

Познавательно - речевое развитие  

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь).  

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательно 

- речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, логопедом или через 

Интернет.  

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического развития с 

помощью специальных тетрадей с печатной основой.  

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора 

детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной 

литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках.  

5. Участие родителей в игротеках  

6. Просмотр видео, и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - 

речевым развитием детей(СД из УМК)  

Социально - личностное развитие  
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1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей 

(игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение 

социальных норм и правил).  

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально - 

личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или психологом или через 

Интернет.  

3. Использование современных средств передачи информации, например, передача 

видеоизображения в режиме реального времени через Интернет.  

Художественно - эстетическое развитие  

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности.  

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей 

из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности.  

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной) 

деятельности  

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую (т.е. 

предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся родителей 

каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя информацию о режиме работы 

дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, 

программно-методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой данные, 

полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, 

сформулированными в части основной общеобразовательной программы, и является 

конфиденциальной.  

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 

аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа передачи 

информации следует выделить сеть Интернет (или аналогичные глобальные сети) как синтез 

чисто вербальной (письменной) коммуникации с внесловесной (многочисленные баннеры и 

рекламки гипертекстов), а также визуальной и аудиальной.  

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 

являются:г    

• единый и групповой стенды;  

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.);  

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;  

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; • 

баннеры;  

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с 

родителями каждого ребенка являются:  

• паспорт здоровья;  

• дневник достижений;  

• специальные тетради с печатной основой;  

• портфолио;  

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих 

формах:  

• просмотр видео и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - 

речевым развитием детей;  

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий;  
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     В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется:  

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;  

• при проведении открытых занятий и совместных праздников;  

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется:  

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;  

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями;  

• при общении по телефону;  

Одним из направлений, связанных с включением родителей в общий с дошкольным 

образовательным учреждением образовательный процесс, заключается в использовании 

электронного варианта  для работы с родителями. Сайт МБДОУ «Д/с №9 «Садко» 

https://edu.tatar.ru/almet/dou9/sadko.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
4. Краткая презентация Программы  

    

Дополнительный раздел ориентирован на родителей (законных представителей)  
Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида   № 10 

«Светлячок» г.Альметьевска» разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: На Федеральном уровне:   

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской  

Федерации";  

-Семейный кодекс от 29.12.1995 N 223-ФЗ;  

- Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- Приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». Зарегистрировано в Минюсте 6 декабря 2013, № 30550;  

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

граждан при предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории субъектов Российской 

Федерации и о нарушениях законодательства Российской Федерации об образовании в части 

обеспечения государственных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

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

консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения;  

- Стратегия развития образования в РТ на 2010-2015 годы «Киләчәк»;  

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

РТ». На уровне дошкольного учреждения:  

- Устав МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10 «Светлячок»;  

- Лицензия на правоведения образовательной деятельности;  

- Годовой план работы на текущий учебный год;  

- Учебный план;  

- Календарный учебный график.  

     Образовательная программа МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9 «Садко» 

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

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: физическому, 

социальноличностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.   

Основные задачи Программы:  

         Обязательная часть:  

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

эмоционального благополучия;  

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;    

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

и миром;  

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 
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образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников;  

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

Вариативная часть:  

С учётом региональной составляющей:  

• Обучение детей двум государственным языкам в рамках реализации закона РТ «О 

государственных языках республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан» на 

основе УМК.   

• Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику 

Татарстан. Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на родном 

языке, формирование у детей основ нравственности, патриотизма на лучших образцах 

национальной культуры, народных традициях и обычаях родного края.  

• Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития любви 

и уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям.   

• Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры.   

• Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Республику 

Татарстан, праздниками, событиями общественной жизни республики, символиками РТ и РФ, 

памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством народов Поволжья.   

  

  

С учётом приоритетного направления ДОУ:   

• Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  

• Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно - 

эстетического и физического развития детей;   

• Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;   

• Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;  

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей.    

  

 

      Программа направлена на работу с детьми дошкольного возраста с 2 до 7 лет.   

          Учреждение функционирует в режиме 5-дневной недели с двумя выходными днями – 

суббота и воскресенье. Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое   пребывание ребенка в 

детском саду, с графиком работы с 6.00 до 18.00.  

В Детском саду  функционирует 6 групп общеразвивающей  направленности. Режим дня в группах 

различен и зависит от возраста детей.  

          В настоящее время в детском саду работает 12 педагогов: 1 старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатель (по изучению татарского языка), 9 воспитателей групп.  

  

        Сведения об основных и дополнительных авторских образовательных программах 

дошкольного образования, реализуемых в Детском саду.  

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Д/с № «Светлячок» г. 

Альметьевска»  разработана на основе примерной основной  образовательной программы 
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дошкольного образования «От рождения до школы»  под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.  

М. Дорофеевой;   

         С целью реализации приоритетного направления в  образовательном процессе 

дополнительно используются следующие  парциальные программы и технологии: -Региональной 

образовательной программы дошкольного образования «Сөенеч-Радость познания” 

Р.К.Шаеховой.-Казань:Магариф-вакыт,2016г.,  

- Балалар бакчасында рус балаларына татар теле ойрэту. Обучение русскоязычных детей 

татарскому языку в детском саду. Зариповой З.М.,  

- УМК для русскоязычных детей 4-7 лет «Говорим по - татарски». З.М. Зариповой, Р.Г.  

Кидрячевой. Р.С. Исаевой Р. Б.    

- Обучение детей татарской национальности родному языку. УМК для детей 2-7 лет “Тугантелдэ 

сейлэшэбез”. Говорим на родном языке. Хазратовой Ф.В., Зариповой З.М. - Программа по ПДД 

«Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах» Р.Ш. 

Ахмадиевой, Е.Е. Ворониной, Р.Н. Минниханова.  

В соответствии с ФГОС ДО содержание образовательной деятельности направлено на реализацию 

задач пяти образовательных областей:  

• Социально – коммуникативное развитие;  

• Познавательное развитие;  

• Речевое развитие;  

• Художественно – эстетическое развитие;  Физическое развитие.  

  

  

Взаимодействие с семьями воспитанников  

Детский сад может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать 

в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

внести в жизнь Детского сада свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить 

для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.   

Родители (законные представители) могут принимать участие в планировании и 

подготовке, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать 

родительские мероприятия и проводить их своими силами.  Детским садом поощряется обмен 

мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и 

семейная самопомощь. Система взаимодействия с родителями включает:   

• ознакомление родителей с результатами работы детского сада на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни детского сада;  

• ознакомление родителей с содержанием работы детского сада, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

• участие в проектах, спортивных и культурно-массовых мероприятиях;  

• информирование родителей о деятельности детского сада через официальный сайт, 

информационные стенды и папки – передвижки;  

• получение консультационной помощи специалистов;  

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности в рамках работы  «Школы игровых наук» для родителей.  

Формы работы с семьями воспитанников:  

• Родительские собрания   

• Семинары-практикумы, лекции   

• Участие в педсоветах   

• Тренинги общения, игровые тренинги   
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• Беседы и консультации   

• Информационные стенды  в группах, холле ДОУ   

• Анкетирование   

• Участие родителей в утренниках, фольклорных праздниках   

• Оказание помощи в подготовке и организации праздников, экскурсий, конкурсов.   

• Спортивные  мероприятия, концерты   

• Благотворительные ярмарки, акции   

• Творческие выставки, конкурсы   

• Участие в проектной деятельности ДОУ   

• Участие в благоустройстве территории и групп ДОУ  

• Презентация семейного опыта воспитания   

• День открытых дверей   

• Мастер-классы   

• Активное участие в образовательной работе и в отдельных занятиях   

• Совместное посещение музея, театра   

• Возникновение социальных сетей и семейная самопомощь  

  

Развивающая предметно – пространственная среда:  

Развивающая предметно-пространственная среда Детского сада (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Детском саду обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы, разработанную с учетом Примерной основной 

программы.  

Развивающая предметно-пространственная среда Детского сада создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.   

         При проектировании РППС учитывается  целостность образовательного процесса в  Детском 

саду, в заданных Стандартом  образовательных областях: социальнокоммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.   

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей (музыкальном, спортивном залах), создаются 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. На прилегающих 

территориях выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп 

детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.   

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры  Детского сада, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.   

  

  

  

  

  

  

  



 

99  

  

  

  

  

  

  

  

        


