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Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных 

форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт) в соответствии с  

комплексной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

(руководители авторского коллектива и научные редакторы программы: доктор 

психологических наук наук, профессор Н.Е. Веракса, доктор педагогических наук, профессор 

Т.С. Комарова, Заслуженный учитель России М.А. Васильева), разработана Основная 

образовательная программа дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №51 

«Радуга» города Альметьевска»  (далее – Программа). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

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

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

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

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

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 



4 

 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий; 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды;  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

– способов и направлений поддержки детской инициативы;  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников;  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка. 
Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №51 «Радуга» города Альметьевска»  это нормативно-управленческий 

документ образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания образования 

и особенности организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), разработана в соответствии 

с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 

17 октября 2013 г. N 1155; 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

г. Москва); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»(от 15 мая 2013 года № 26, 

2.4.3049-13) 

 Законом РТ «Об образовании» от 22 июля 2013 года № 68-ЗРТ 

 Законом РТ от 08.07.1992 № 1560-XII «О государственных языках Республики Татарстан и 

других языках в Республике Татарстан» 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования. Одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20 

мая 2015г. №2/15 

 Общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г 

 Региональной  образовательной  программы  дошкольного  образования  «Соенеч- 

радость познания»/ Р.К. Шаеховой.-Казань: Магариф-Вакыт,2016г. 

 

На уровне дошкольного учреждения: 
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 Уставом МБДОУ; 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

 Годовым планом работы на текущий учебный год; 

 Учебным планом; 

 Календарным учебным планом - графиком 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении и обеспечивает развитие 

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

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Основная образовательная программа дошкольного образования может 

корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 

 

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 2 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. 

        Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 



Вариативная часть программы разработана с учетом этнокультурной региональной 

составляющей (далее ЭРС) Республики Татарстан и парциальных программ, проектов, 

технологий направленных на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках, таких как: 

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

методический комплект «Говорим по - татарски» Зарипова З.М., Кидрячева Р.Г.;
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 Региональная образовательная программа дошкольного образования «Сөенеч-Радость 

познания” Р.К.Шаеховой-Казань: ПИК Идел - пресс,2012г. 

 Обучение детей татарской национальности родному языку - УМК для детей 2-7 лет “Туган 

телдэ сейлэшэбез” (Говорим на родном языке), Хазратовой Ф.В., Зариповой З.М. 

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

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

Р.Ш.Ахмадиева и др. 

 «Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах», 

учебное пособие/авт.-сост.: Р.Ш.Ахмадиева, Е.Е.Воронина, Р.Н.Минниханов и др. 

 Обучение детей в дошкольных образовательных организациях правилам безопасного 

поведения на дорогах (вариативный модуль к образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие»): учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных организаций/Р.Ш.Ахмадиева, Н.С.Аникина, Е.Е.Воронина, В.Н.Попов. 

 Цикл занятий для детей дошкольного возраста по обучению правилам безопасного поведения 

на дорогах: Сборник конспектов занятий/Сост.:Г.А.Галеева, С.Н.Гаффарова,З.Л.И 

 «Познавательное развитие» Программа «Юный эколог» Николаевой С. Н. Издательство: 

«Мозаика-Синтез», 1999 г 

 

 

1.1.1. Цели и задачи программы. 

Обязательная часть: 

Основная цель Программы –обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и должна быть направлена на решение следующих задач: 

 

Задачи реализации Программы: 

 

● 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; 



7 

 

●    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; 

 
 

Часть формируемая участниками образовательного процесса  представлена программой: 

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. 

Задачи  

● обучение детей практическому владению татарским и русским языком в устной 

форме. 

● поддержание поисковой активности, присущей ребёнку дошкольного возраста, 

выраженной в потребности исследовать окружающий мир. 

● развитие интеллектуально-творческого и инженерного потенциала личности ребёнка 

через совершенствование его конструкторских способностей 

● формирование базиса личностной культуры у детей дошкольного возраста на основе 

ознакомления с особенностями материальной и духовной культуры татарского народа; 

●  развитие у детей интереса к национальной культуре; 

●  формирование художественных и творческих способностей на основе ознакомления 

дошкольников с национальной культурой. 

 

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 

● забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

●  создание  в  группе  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного отношения

 ко  всем 

● воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми и 

любознательными, 

● инициативными, стремящимися к самостоятельному творчеству; 

● максимальное использование различных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

● творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

● вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

● уважительное отношение к результатам детского творчества; 

● единство подходов в воспитании детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
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● соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
 

При разработке Программы коллектив ДОУ опирался на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности. 

 

При формировании Программы учитывались основные принципы дошкольного 

образования: 

 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество ДОУ с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Назначение части формируемой участниками образовательного процесса  — защита 

и развитие системой образования региональных культурных традиций и особенностей; 

сохранение единого образовательного пространства России; физическая направленность 

деятельности региона; обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; 

вооружение дошкольников системой знаний о регионе.  

 

Основные принципы: 

 

1. Системность и непрерывность. 

2. Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

3. Свобода индивидуального личностного развития. 
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4. Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

5. Принцип регионализации (учет специфики региона). 

 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей 

 дошкольного возраста. 

 

 Возрастные характеристики контингента детей 2 -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, 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. 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. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной 

формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность заключается в том, что 

возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с 

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

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

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 

и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 
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рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

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

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

На рубеже трёх лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трёх 

лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он 

может сопереживать другому ребёнку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны. Их последствия ребёнок чаще всего не представляет. Нормативно-развивающемуся 

ребёнку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные 

опредёленными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, 

как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы 

ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при 

правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трёхлетний 

ребёнок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, 

меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т.п.) он успешно выбирает больший или 

меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т.п. На основании опыта, у них складываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т.п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и 
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т.п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд 

скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). 

На четвёртом году жизни ребёнок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и 

овощи, знает 2-3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит 

от интереса к деятельности. Обычно ребёнок этого возраста может сосредоточиться в течение 10-

15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки,  2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём 

непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т.п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде 

всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой предмет: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для 

путешествий и т.д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В 

играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие 1-2 роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырём годам ребёнок начинает согласовывать 

свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. 

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и 

внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, 

близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать 

сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный 

запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым, продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, 

но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением форм предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 
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процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из 2-3 частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предъэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Ребёнок 

начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Дети 4-5 лет вс ещ не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. Как 

правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 

как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, 

поведение ребёнка в 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В том возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 

причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских» профессий, о видах отдыха, специфике поведения в 

общении с другими, людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  

К четырём годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трёх лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребёнок активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удаётся детям в игре. 

Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует в реальной действительности: ребёнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 

дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте 4-5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти 

годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 
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геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать 

и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от 

возраста трёх лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15) 

изображённых на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребёнка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах 

в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых, ребёнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 

уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей, появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми, дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребёнка, становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы. 
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Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырём годам, круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети придумывают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов её исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения – 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить дo конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и 

правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы, или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» 

и т.д.). 

В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними 

в совместных играх и беседах. Повышается избирательность взаимоотношений с ровесниками. 

Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры, можно наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет...?»). Вместе с тем, согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста к освоению 

сложных движений может: пройти по неширокой дорожке, и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет ударять мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у 

девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от 

пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный 
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и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут, вместе со взрослым. Ребёнок этого 

возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти 

изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети могут 

использовать несложные приёмы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

Действия воображения, — создание и воплощение замысла, — начинают раскрываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии его речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется: существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий; прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 

этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном 

монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

этикеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с 

продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребёнка  5-6 лет. Это связано 

с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действия и поступки как собственные, так и 

других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

осознаннее, качественнее, быстрее. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 
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В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства, дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), кто или что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

Ребёнок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, 

что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана 

и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — 

ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми, часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Большую значимость для 

детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к 

себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных 

на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 
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В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или  иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную и 

подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей, о форме, 

цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности 

для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек 

отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальное, 

а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в  самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации, во многом связана с тем, что на седьмом году 

жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятии. 

 Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 

но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными союзами) В 6-7 лет 
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увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить 

на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший 

итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания  музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

  Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём вкладывания бумаги в разных направлениях; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведении из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей   

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

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

разрешать конфликты; 

● ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

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

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

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

● ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Часть формируемая участниками образовательного процесса. 

 Целевые ориентиры, сформулированные во ФГОС дошкольного образования, были 

дополнены 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) игр, 

физических упражнений, соответствующих его возрастным особенностям; 

● Сформированы представления о труде, профессиях взрослых, работающих в отрасли 

нефтедобычи; 

● 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 государственный (неродной) язык для построения речевого 

высказывания в ситуации общения в пределах программного материала по УМК:  

● ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; •ребенок 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. 
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1.3. Развивающее оценивание качества  

образовательной деятельности по Программе 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке,  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.  

При реализации Образовательной программы МБДОУ № 51 «Радуга»  может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 

поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 

будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную 

профессиональную деятельность педагога. Диагностическая деятельность является начальным 

этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные образовательные 

задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих 

задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет 

использование им преимущественно малоформализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении 

с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве 

дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, 

специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 деятельностных умений ребенка 

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка 

 личностных особенностей ребенка 

 поведенческих проявлений ребенка 

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

Принципы педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

 Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых; 
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 Фиксация всех проявлений личности ребенка; 

 Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

 родителей; 

 Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики; 

 Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие 

педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию 

о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 

физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет 

собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 

рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и 

оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы 

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; 

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка; 

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам 

диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается 

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

 в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа 

динамических тенденций становления. 

Как осуществлять процесс диагностирования? 

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее. 

Первый  этап  –  проектировочный.  Определяем  цели  диагностики (например, оценить 

проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить проявляющиеся 

при этом индивидуальные особенности). В проектировании диагностической деятельности 

многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, 

в особенности, зачем диагностировать. Между тем, это – основные вопросы. От ответа на них 

зависит и подбор методов, и анализ результатов, и принятие управленческих решений. 

В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравне-ние результатов 

оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с поведением 

других детей в настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то 
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неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической 

диагностике индивидуальной, социальной или объективной соотносительной нормой. Например, 

определяем критерии для оценки проявлений активности и любознательности у детей. Так, 

критерием любознательности является чуткость ребенка к новому, а показателями проявления 

этого критерия могут быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной 

направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т.п. 

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике 

основными методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с 

детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» 

деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог. 

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы 

фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, 

видеокамеру и т.д.). 

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных 

данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного ребенка отличается или 

не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же существенно 

отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа 

определяются причины такого проявления диагностируемого качества. 

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от намеченных 

нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, 

а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может 

ли каждый ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе 

высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? 

Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и 

поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть 

проблемы развития и помогать их решать. 

Четвертый этап – интерпретация данных. 

Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка и 

прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают 

возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного. Например, 

как оценить такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей 

группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья 

часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, 

только сопоставив полученные данные с теми, которые фиксировались ранее 

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики 

используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения 

перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее 

основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, 

в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. 

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком 

перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь больших 

успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась 

полноценной, богатой, неповторимой. 
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Мониторинг образовательного процесса в детском саду. 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система организации 

сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, 

благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления, и высокой 

технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и 

прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает: 

 постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции 

слежения; 

 изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений; 

 компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

 Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования, а именно: 

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Определение результативности деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, прежде всего, связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и 

укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и 

поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, 

предметами мониторинг направлен на изучение: 

 степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, 

интересов воспитанников; 

 степени готовности ребенка к школьному обучению; 

 удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечивается реализацией образовательной программы. При проектировании карты 

мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его направленность на 

отслеживание качества: 

 образовательной   деятельности,   осуществляемой   в   процессе 

 организацииразличныхвидовдетскойдеятельности(игровой,коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, 

чтения художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

 организации самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими 

ресурсами и создании необходимых условий. 
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Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих 

качество образовательного процесса в детском саду: 

 особенности профессиональной компетентности педагогов; 

 развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку 

измерительного инструментария: критериев и методов проведения диагностических 

процедур в рамках мониторинга. В мониторинге к критериям предъявляется одно, но 

чрезвычайно важное требование - критерий должен позволять производить измерение. 

Измерение – это определение степени выраженности исследуемого признака, 

сопоставление со шкалой, нормой или другим измерением. Некоторые критерии имеют 

очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл производить один раз в несколько 

лет. Другие изменяются быстрее. В качестве методов мониторинга используются 

методы, схожие с методами педагогической диагностики: формализованные и мало 

формализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую 

информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность 

количественно и качественно сравнивать полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом 

изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, 

ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно 

изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так далее). 

Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие 

высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать 

влияния случайных и побочных факторов на результаты диагностики. 

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, 

описанными выше. 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение 

критериев и показателей, диагностических методов 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга 

3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся 

информации из существующих источников 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, 

прогноз развития объекта 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности Результаты 

педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) 

связей и процессов объекта исследования; 

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних 

связей и процессов объекта; 
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- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее 

полученных данных; 

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, 

свойств, качеств; 

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, 

отношения объекта исследования. 

Диагностическое обследование проводится с каждым ребенком два раза в год в сентябре 

и мае. Промежуточный мониторинг проводится по мере необходимости с отдельными детьми, с 

целью корректировки индивидуального маршрута развития ребенка. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

2.1.1. Возраст детей 2 – 3 года. (первая младшая гр) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения 

детей в систему социальных отношений 

Сферы развития: 

1. Развитие игровой деятельности; 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств. 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Сферы развития: 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;  

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства; 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Формирование положительного отношения к труду  

Сферы развития: 

1. Развитие трудовой деятельности; 
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 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

Формировать начальные навыки ролевого поведения в сюжетно-ролевой игре, самостоятельно 

воспроизводить разнообразные игровые  действия с игрушками; 

 по показу воспитателя включаться со сверстниками в игру с общей игрушкой; 

стимулировать появление игровых сюжетов и использование предметов-заместителей Побуждать 

к игре рядом и вместе друг с другом спокойно играть; 

 по приобщению детей к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

  Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками 

; 

 Воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к взрослым. Побуждать желание 

пожалеть другого человека, если он обижен, огорчен, расстроен.  

2. результатам; 

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

каждого человека. 

 

Задачи: 

По развитию игровой деятельности: 

 

По формированию  гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к  мировому сообществу: 

 Формировать представление о членах своей семьи, о сверстниках и взрослых, об 

особенностях их внешнего вида. 

По формированию представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 знакомить с помещениями группы детского сада, с правилами пользования предметами 

обихода во время бытовых и игровых процессов; 

 продолжать учить детей элементарным правилам поведения, способствующим сохранению 

своего здоровья (например, при спуске с лестницы не перешагивать через ступеньки, при ходьбе 

и беге по неровной поверхности чаще  смотреть под ноги, не брать в руки острые предметы и т.д.). 

 

По развитию  трудовой деятельности: 

 продолжать формировать у детей умение самостоятельно обслуживать себя, учить узнавать 

и называть некоторые трудовые действия, привлекать к выполнению простейших трудовых 

действий формировать представления о способах обращения ко взрослому и сверстнику за 

помощью в процессе самообслуживания,  умения выражать слова благодарности за оказание 

помощи в процессе трудовой деятельности.  

 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончанию игр расставлять игровой 

материал по местам; 

 поддерживать желание помогать взрослым в хозяйственно-бытовом труде. 

 По формированию первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: 

 дать первоначальные представления о  хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в 

детском саду, выделение его направленности на заботу о детях и близких им людях; 
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 воспитывать уважение к людям любой профессии, подчеркивать значимость результатов их 

труда 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальнее развитие 

Сферы развития:  

1. Сенсорное развитие 

3. Формирование элементарных математических представлений 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 

Задачи: 

 Сенсорное развитие: 

 создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, включая принятие роли, 

сюжета, игровых действий, игровых предметов и предметов-заместителей; насыщать игровую 

деятельность игровыми действиями в пределах одной роли;   

 обогащать представления детей о свойствах предметов (форма, цвет, величина);  

 учить устанавливать связь между словом и свойством предмета (в ходе выполнения 

конкретных действий в различных ситуациях: «Дай мне красный кубик») развивать наглядно-

действенное мышление через развитие мыслительных действий, имеющих направленный характер 

с учетом достигаемого результата;  

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам. Совершенствовать 

навыки установления тождества  и различия предметов по сенсорным признакам. 

Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. 

 

Образовательная область «Развитие речи» 

Цель: Овладение конструктивными способами  и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми 

Сферы развития: 

1. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками 

2. Развитие всех компонентов речи детей (лексической и произносительной стороны речи, 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности 

3. Практическое овладение детьми нормами речи 

Цель: Формирование у детей интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

Сферы развития: 

1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений 

2. Развитие у детей литературной речи 

3. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

 

Задачи 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

 слышать речь взрослого, обращенную к группе детей;  

 побуждать детей к общению на близкие ему темы из личного опыта, из жизни близких 

людей и животных; 
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 поддерживать стремление детей активно включаться в общение всеми доступными 

средствами(речевыми и неречевыми), откликаться на вопросы предложения взрослого; 

 способствовать развитию речи как средству общения со взрослыми и сверстниками, учить 

понимать обращенную к нему речь и элементарным способам общения, умению обратиться с 

просьбой. 

 По развитию всех компонентов речи детей (лексической и произносительной стороны речи, 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности: 

 развивать понимание речи и активизировать словарь;  

 учить по словесному указанию воспитателя находить предметы по названию, цвету, 

размеру; 

 упражнять в отчетливом произношении изолированных гласных и согласных звуков;  

 учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов. 

 По практическому овладению детьми нормами речи: 

 развивать разговорную речь детей, учить употреблять речевые формы вежливого общения, 

способствовать появлению у ребенка первых форм монологической речи; 

 поддерживать речевую активность и инициативу детей, вовлекать в инсценирование, 

подговаривание слов в сказке. 

По формированию целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 знакомить детей с доступными их пониманию произведениями русской, зарубежной 

классики, рассказами, сказками, стихами современных авторов.  

 По развитию у детей литературной речи: 

 учить детей передавать словом, действием, жестом содержание произведения, уметь 

подхватывать слова и строки знакомых стихов, читать некоторые из них наизусть; 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок учить рассматривать рисунки в книгах и 

называть знакомые предметы; 

 По приобщению к словесному искусству, в том числе развитию художественного 

восприятия и эстетического вкуса; 

 приучать слушать народные песенки, сказки, авторские произведения; запоминать и 

узнавать знакомое произведение, постоянно включая его в повседневную жизнь детей; 

 развивать эстетическую способность детей испытывать удовольствие от встречи с 

литературным произведением и  эмоциональный отклик на литературное произведение.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности в самовыражении 

Сферы развития: 

1. Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) 

2. Развитие детского творчества 

3. Приобщение к изобразительному искусству 

4. Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности 
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Цель: Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

Сферы развития: 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности  

2. Приобщение к музыкальному искусству 

 

Задачи: 

По развитию продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд): 

 формировать понятие о том, что карандашами, красками, фломастерами рисуют; из глины, 

пластилина, пластической массы – лепят; 

 развивать восприятие детей, обогащать сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно одной и другой рукой; 

 учить рисовать разные линии, пересекать их, уподобляя предметам; подводить к рисованию 

предметов округлой формы; 

 учить держать карандаш и кисть свободно; правильно и бережно относиться к материалу;  

 знакомить с пластическими материалами; учить отламывать кусочек глины от целого куска, 

раскатывать его между ладонями прямыми и круговыми движениями, делать пальцами 

углубление, соединять две формы в один предмет;  

 приучать к аккуратному пользованию с материалами, правильно их использовать; 

  

По развитию детского творчества: 

 подводить к изображению знакомых предметов, предоставляя свободу выбора содержания 

и изображения побуждать задумываться над тем, что нарисовали, на что это похоже; вызывать 

чувство радости от штрихов и линий, которые нарисовали сами По приобщению детей к 

изобразительному искусству; 

 знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, имеющими региональную специфику и соответствующими возрасту детей 

обращать внимание детей на характер игрушек, их форму, цветовое оформление;  

 конструирование: Расширять знания о предметах и действиях с ними и их назначением. 

  

 По развитию музыкально-художественной деятельности развивать интерес к звуку, 

музыкальному звуку:  

 развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы формировать 

первичные представления о свойствах музыкального звука, простейших средствах музыкальной 

выразительности, характере музыки.  

 По развитию музыкально-художественной  деятельности: 

 развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт; 

 развивать слушательский опыт, слуховую сосредоточенность, умения различать 

элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные образы в процессе слушания 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических 

игр развивать элементарные вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому; учить 

петь без напряжения, не форсировать звук и не выкрикивать отдельные слова; слушать вступление 

и заключение; 

 развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движение;  

 воспитывать интерес к музыке, желание ее слушать и подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения.  
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  По приобщению детей к музыкальному искусству: 

 развивать умение вслушиваться в музыку; стимулировать интерес к слушанию песен и 

отдельных пьес изобразительного характера; слушать произведения как созданные композиторами 

специально для малышей, так и классическую музыку; 

 обогащать слуховой опыт детей в процессе слушания знакомых мелодии, звучащих на 

разных музыкальных инструментах. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие 

Сферы развития: 

1. Развитие физических качеств  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными  

движениями) 

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья: 

Сферы развития: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Задачи: 

 По формированию потребности в  двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным подвижным играм в группе 

и на улице  

 создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности;  

 По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), 

воспитанию культуры движений: 

 осуществлять процесс освоения детьми разнообразных видов основных и 

общеразвивающих движений (ходьба, бег, простейшие перестроения, прыжки, метание, катание, 

бросание, ловля мяча, лазанье, ползанье и т.п.); 

 учить сохранению правильной осанки в различных положениях; 

 воспитывать потребность в правильном выполнении движений, получать удовольствие, 

радость от двигательной активности; 

 

По развитию физических качеств: ориентации в пространстве по указанию взрослого и 

самостоятельно; координации, ловкости, быстроты, гибкости; 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:  

 реагировать на речевые сигналы (беги, стой, лови, бросай, прыгай и т.п.) и правила 

выполнения упражнений и игр  

 согласовывать действия со сверстниками, быть аккуратным в движениях и перемещениях, 

соблюдать двигательную безопасность  

  развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной деятельности; 

 учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног; приучать действовать сообща, придерживаясь определённого направления 
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передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с указаниями педагога; 

 учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катить); 

  учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами; 

  развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями; способствовать развитию умения детей играть в игры, в 

ходе которых совершенствуются основные движения. 

 По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей: 

 оптимизировать факторы, способствующие адаптации ребёнка к ДОУ и минимизировать 

факторы, замедляющие её, мешающие адекватному приспособлению к новым условиям; 

 осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в течение 

дня; 

  

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого, элементарно ухаживать за внешним видом, пользоваться 

носовым платком, туалетом;  

 способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 

отправления; 

 приучать есть разнообразную пищу, с частичной помощью взрослого съедать положенную 

порцию  

 развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям; 

 воспитывать потребность и формировать умения ухаживать за своими вещами и игрушками 

при помощи взрослого. 

 По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни:  

 развивать умения и навыки называть свое имя; выражать свои потребности и интересы в 

речи; 

 воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

 

2.1.2. Дошкольный возраст (3 – 7 лет) 

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. 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Обязательная часть: 

Усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе, 

, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка 

формирование   умения   правильно   оценивать   свои 
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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 еятельности, 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 

развитие. 

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 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

развитие ценностного 

отношения к труду 

Обязательная часть: 

Развитие  навыков  самообслуживания;  становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование  позитивных  установок  к  различным 

видам  труда  и  творчества,  воспитание  положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду,   труду   других   людей   и   его   результатам. 

Формирование   умения   ответственно   относиться   к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование  первичных  представлений  о  труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
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Формирование 

основ 

безопасности. 

Обязательная часть: 

Формирование первичных представлений обезопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание  осознанного  

отношения  к  выполнению  правил безопасности. Формировани 

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 

В сфере развития 

игровой деятельности 

Обязательная 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 

поведения в детском саду. Приобщать  детей  к  празднованию  

дня  рождения детского сада, знаменательных дат города. 

Воспитывать чувство сопричастности к жизни детского сада, 

родного города. 

 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  ребёнка  с  двумя-тремя 

детьми, к которым он испытывает симпатию, на темы из 

окружающей жизни, по мотивам татарских литературных 
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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 

игры-действия   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 игры-ряжанья, 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. 

 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Обязательная часть: 

Развитие познавательных интересов детей ориентировки в 

окружающем расширение   опыта сенсорное   развитие,   

развитие   любознательности   и познавательной мотивации; 

формирование познавательныхдействий,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,выделятьхарактерные,существенные 

признаки  предметов  и  явлений  окружающего  мира; 

уменияустанавливатьпростейшиесвязимежду предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Вариативная часть: 

  -  создание  условий  для  самостоятельного  установления 

связей и отношений между системами объектов и явлений 
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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 Лего  и использование 

их в познавательно- исследовательской деятельности.  

 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

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 

праздника.  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 

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   эле-

ментарных 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 
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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.). 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 «Кырлай», на центральноплощади,  улицах  

города,  за  городом).  Инициировать проявление 

эмоционально-положительного отношения к обытиям, 

стремление поделиться своими впечатлениями со взрослыми и 

сверстниками. Учить  детей  называть  свой  родной  город  
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(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  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,различатьзвукилетящегосамолета, движущихся  

поезда,  трамвая  и  т.д.  Развивать  слуховоевнимание.  

Познакомить  с  доступными  пониманию  ребенка 

профессиями родителей, с трудом взрослых ближайшего 

социального окружения (магазин, поликлиника, 

парикмахерская и др.). 

 

 

Речевое развитие 

Всфере 

совершенствования 

разных сторон речи 

ребенка 

Обязательная часть: Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми, овладение  конструктивнымиспособами  и  

средствами взаимодействия 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 ко 

взрослому с просьбами и предложениями. Привлекать к 

драматизации отрывков из знакомых русских и татарских 

народных сказок, стихотворений, строить высказывания, 

состоящие из 2-3 предложений, пользоваться системой 

окончаний для согласования слов в предложении. Помогать 

налаживать игровое взаимодействие со сверстниками, в ходе 
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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 и поводу к 

позитивно окрашенному общению со взрослым. 

 

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.). Способствовать 

развитию навыка у 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 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 ко взрослому с 

просьбой почитать книгу. 

     

    Помочь родителям в организации чтения ребенку дома, в 

первоначальном ознакомлении с театром кукол «Экият». 
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Художественно-эстетическое развитие 

В сфере развития   у 

детей интереса к 

эстетической стороне

 действительности, 

ознакомления с

 разными 

ознакомления с

 разными видами  

и  жанрами,  в  том 

числе народного 

творчества 

Обязательная часть: 

Развитиеэмоциональной 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.ьФормирование 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, 

шеморданская, актюбинская игрушки и др.). Способствовать 

накоплению сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений. 

 

Вызывать эмоциональный отклик при восприятии произведений 

изобразительного искусства, детских книг с иллюстрациями по 

мотивам народных сказок, рассказов, стихов татарских писателей 

и поэтов, в которых переданы чувства, понятные детям. 

 

Формировать некоторые представления детей о трудовой 

деятельности посредством малых фольклорных жанров. 

Сопровождать самообслуживание и трудовые операции ребенка 

татарскими народными пословицами. 

 

Изобразительная 

деятельность. 

Обязательная часть: 

Развитие интереса к различным видам 

 Изобразительной деятельности;тсовершенствование 

 умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

 восприятии произведений изобразительного искусства. 
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 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, 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). 
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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. 

 

Конструктивно-

модельная 

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. 

 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Обязательная часть: 

Приобщение  к  музыкальному искусству;  формирование 

основмузыкальнойкультуры,ознакомлениес 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. Развитиедетскогомузыкально-художественного 

творчества,   реализация   самостоятельной   творческой 

деятельности   детей;   удовлетворение   потребности   в 

самовыражении. 

Вариативная часть:  
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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,  каккурай,тальянка,предоставитьвозможность 

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   

музыкально-художественным   интересам ребенка и к 

результатам его творческой деятельности. 

 

 

 

Физическое развитие 

Приобретение опыта в 

следующих видах 

поведения детей:  

двигательном,  в  том 

числе связанном с 

выполнением 

упражнений 

направленных на 

развитие таких 

физических качеств, как 

координация и гибкость; 

способствующих  

правильному 

формированию опорно 

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, 

координации движения,  

крупной  и  мелкой 

моторики обеих рук, а 

также с правильным, 

ненаносящем ущерба 

организму 

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,ловкостьи и выносливость); 

-- развивать координацию движений, чувства равновесия, 

ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и 

гибкость; 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких 

движения рук через специально подобранные комплексы 

физических  упражнений  и  игр  с  учетом  возрастных  и 

индивидуальных особенностей ребенка; 

 -   развивать   у  детей   возможность   самостоятельного 

выполнения  детьми  всех  гигиенических  процедур  и 

навыков самообслуживания; 

-   формировать   у  детей   потребность   в  регулярных 

занятиях физической культуры. 

 

 

В выполнение основных 

движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки,   

Обязательная часть: 

Развивать   основные   движения   во   время   игровой 

активности детей: 
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повороты   в   обе 

стороны) 

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

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

гимнастической  скамейки  прямо  и  боком;  в  разных 

построениях; совершая различные движения руками). 

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

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

спиной  вперед, сохраняя направление и равновесие; по 

уменьшенной,   приподнятой,   наклонной   поверхности;  

пробежки  под  вращающейся  скакалкой  по  одному  и 

парами. 

- Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами –с  

поворотами  кругом,  смещая  ноги  вправо-влево;  в 

сочетании с различными положениями и движениями рук; 

прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на 

одной ноге, с продвижением вперед (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): поворотывокруг себя,  

поочередный подъем ног, постановка стоп  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 

отталкиваясьногами;побревну;лазаниепо 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 

приседаниииходьбеудерживатьнаголове 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;  



44 

 

выполнять  разнонаправленные  движения; разводить  и  

сводить  пальцы  рук;  смыкать  поочередно пальцы  рук  с  

большим  пальцем  руки;  вращать  обруч перед собой и сбоку 

одной рукой на кисти и предплечье руки).  

- Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в 

стороны, назад из различных исходных положений; сидя,  

руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и 

удерживать  ноги  в  этом  положении;  лежа  на  спине,  

поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до 

лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться 

захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком 

положении;  лежа  на  животе  прогибаться,  приподнимая 

плечи над полом и разводя руки в стороны).  

Упражнения для мышц брюшного  пресса и ног (выставлять 

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

притопами;  переступать  на  месте,  не  отрывая носки ног от 

пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь  достать  

носком  выпрямленной  ноги  ладони вытянутых рук; мах в 

сторону; приседать вниз - в стороны из положения ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги  на  другую,  не  

поднимаясь;  захватывать  ступнями ног  палку  посередине  и  

поворачивать  ее  на  полу; пытаться рисовать, удерживая 

карандаш пальцами ног). -   Самостоятельные   построения   и   

перестроения:   в шахматном   порядке;   расчет   на   

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

из  построения парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование 

начальных 

представлений   о 

некоторых видах спорта, 

овладение подвижными 

играми с правилами; 

становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере  

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. 

Овладение 

элементарными 

Обязательная часть:  
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нормами и правилами 

здорового   образа   

жизни   (в питании, 

двигательном режиме,    

закаливании,    при 

формировании 

полезных привычек и 

др.) 

 

-  содействовать  формированию  у  детей  привычки  к 

здоровому образу жизни;  

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей 

ввопросах,  связанных  с  формированием  их  здоровья, 

занятиями спорта. 

Вариативная часть 

:-  создание  эффективной  здоровьесберегающей 

инфраструктуры  оздоровления  воспитанников  ДОУ  с учётом 

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 

культурно-гигиенических процедур. 

 Приучатьдетейсознательноисамостоятельно 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:  

суп-лапша  домашняя  (токмач),  пельмени  с бульоном  

(шулпа), клецки по-татарски  (чумар),  чай  с    молоком (со 

сливками) и т.д. Рассказать об особенностях приема в пищу 

национальных блюд, об их пользе для детского организма. 

 

Рассказать о полезных для здоровья человека молочных 

продуктах: сметана (каймак), катык (простокваша из топленного 

молока), творог (эремчек); об овощах и фруктах. Сформировать 

представление о полезной и вредной пище, помочь соблюдению 

элементарных правил здорового питания. 

 

Формировать умение следить за своим самочувствием, за 

состоянием одежды, обуви (не ходить в мокрой обуви, влажной 

одежде и т.п.). Способствовать развитию у детей 

ответственного бережного отношения к своему здоровью и 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы 
Сквозные механизмы развития дошкольников 

 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

  

ранний возраст - предметная деятельность и игры с составными и 

(1 год - 3 года) 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 - игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

(3 года - 7 лет) 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 Образовательные области 

 деятельности  

ранний возраст - самообслуживание и СКР 

   

(1 год - 3 года)  действия с бытовыми  

  предметами-орудиями  

  (ложка, совок, лопатка и  

  пр.); ПР, 

  - восприятие смысла музыки, ХЭР, РР 

  сказок, стихов,  

  рассматривание картинок; ФР 

  - двигательная активность  

дошкольный возраст  - восприятие РР 

(3 года - 7 лет)  художественной литературы  

  и фольклора; СКР 

  - самообслуживание и  

  элементарный бытовой труд  

здоровью близких людей. Помочь осознать пользу здорового 

образа жизни. 
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  (в помещении и на улице); ПР 

  - конструирование из  

  разного материала, включая  

  конструкторы, модули,  

  бумагу, природный и иной ХЭР 

  материалы;  

  - изобразительная ХЭР 

  деятельность (рисование,  

  лепка, аппликация);  

  - музыкальная деятельность  

  (восприятие и понимание  

  смысла музыкальных  

  произведений, пение,  

  музыкально-ритмические ФР 

  движения, игры на детских  

  музыкальных  

  инструментах);  

  - двигательная (овладение  

  основными движениями)  

  форма активности  

 

 

2.3.Описание основных форм совместной деятельности взрослых 

и детей 
   

Виды  деятельности по Возможные формы работы  

ФГОС    

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- исследование объектов окружающего мира и 

исследовательская экспериментирование  с ними  

  

Чтение восприятие художественной литературы и фольклора 

  

Трудовая самообслуживание, бытовой труда, труд в природе 

  

Конструктивной конструирование   объектов   из   строительного   материала, 

 конструкторов, модулей, бумаги, природного материала 

   

  

Музыкально- пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на  детских 

художественная музыкальных инструментах 
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Двигательная основные  движения  (ходьба,  бег,  прыжки,  лазания  и  др.),  а 

 также  катание  на  самокате,  санках,  велосипеде,  ходьба  на 

 лыжах, в спортивные игры 

  

 

Современные методы и технологии образования дошкольников, рекомендации по их 

применению их в образовательном процессе 

 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший 

срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со словесными 

и практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показов мульфильмов, 

диафильмов и др. Такое подразделение 

средств наглядности на 

Иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств 

наглядности к группе иллюстративных, и 

демонстрационных. В современных условиях 

особое внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. Компьютеры 

дают возможность воспитателю 

моделировать определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда возможных 

решений 

оптимальные по определенным критериям, 

т.е. значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном 

процессе при реализации 

ПООП дошкольного 

образования 



49 

 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводитсямпосле знакомства детей с тем 

или иным содержанием и носят обобщающий 

характер. 

Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информацион

но- 

рецептивный 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивн

ый 

Суть метода в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей 

 в  выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и 

познания, образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

Частично- 

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг 

предполагает творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 
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Исследовател

ьский 

Этот метод призван 

обеспечивает творческое 

применение знаний: 

эксперименты, опыты, 

наблюдение, сравнение , 

наблюдение, анализ, 

систематизация. 

В процессе 

образовательной 

деятельности дети 

овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской 

деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной 

последовательности выполнения заданий: 

начиная  с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов образования 

входят дидактические игры специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и 

Приспособленные для целей 

обучения. 

 

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств предметов, 

преобразование его свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи с 

другими объектами, установление взаимозависимости. 

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или 

прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, 

которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства 

магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) 

Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить явления 

окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей 

развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление 

сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены 

на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита 

и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения 

ребенка со своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более 

младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми 

(педагогами и близкими). 
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Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или 

явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более 

выпукло представлены свойства и связи. использование модели позволяет в удобное 

время и необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить 

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения 

реальных объектов познания условными – предметами или изображениями. 

Приоритетным направлением современной государственной политики является 

создание и поддержание устойчивого позитивного имиджа России, как государства с 

богатыми ресурсами и широкими возможностями. Одним из способствующих решению 

этой задачи мероприятий является создание электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР) нового поколения. 

В соответствии с ГОСТ Р 52653 – 2006 электронный образовательный ресурс 

(ЭОР) – образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и 

включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них. ЭОР 

включает в себя образовательный контент, состоящий из образовательных объектов и 

элементов, программное обеспечение, необходимое для его использования в учебном 

процессе, манифест и метаданные образовательного модуля. 

Основным достоинством ЭОР являются их инновационные качества: высокая 

интерактивность, полномасштабная мультимедийность, широкое использование 

моделирования. ЭОР нового поколения распространяются, в том числе в компьютерных 

сетях с низкой пропускной способностью, что позволяет обеспечить доступность 

качественного интерактивного контента всем российским пользователям, в том числе - 

людям с ограниченными возможностями. Кроме того, архитектура ЭОР нового 

поколения предоставляет новые возможности построения авторских курсов и создание 

индивидуальных траекторий пользователей. Использование ЭОР нового поколения 

создает условия для развития дошкольников, их подготовке к обучению в системе 

начального общего образования, обеспечивает реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Электронный образовательный ресурс для детей дошкольного возраста – это 

совокупность средств программного, информационного, технического и 

организационного обеспечения, размещаемая на машиночитаемых носителях и/или в 

сети, предназначенная для использования в психолого-педагогической работе с детьми 

для получения ими новых знаний и навыков, развития важных умений и индивидуальных 

способностей, а также формирования ключевых для развития действий и видов 

деятельности. При этом каждый ЭОР предполагает полноценную реализацию ребенком 

какого-либо вида деятельности, включающего совокупность действий, приводящих к 

результату по следующим образовательным областям: 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие». 

Среди ЭОР для детей дошкольного возраста выделяют: 

 интерактивные наглядные ЭОР; 

 игровые познавательные ЭОР; 

 конструкторские ЭОР; 

 коррекционные ЭОР; 
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 диагностические ЭОР. 

В рамках проекта «Развитие электронных образовательных интернет-ресурсов 

нового поколения, включая культурно-познавательные сервисы, а также систем 

дистанционного общего и профессионального обучения (e-learning), в том числе для 

использования людьми с ограниченными возможностями» в 2011-2012 году были 

разработаны комплексные ЭОР в том числе и для дошкольного общего образования. 

900 электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в работе с детьми дошкольного 

возраста (6–7 лет) были созданы в рамках реализации проекта «Формирование комплекса 

электронных образовательных ресурсов для дошкольного образования». 

 Созданный комплекс ЭОР ориентирован на организацию психолого-

педагогической работы с детьми дошкольного возраста в рамках освоения 

образовательных областей: 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

 «Познавательное развитие»; 

 «Речевое развитие»; 

 «Художественно-эстетическое развитие». 

При реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

применение ЭОР наряду с традиционными методами обучения в дошкольном 

образовании могут использоваться ЭОР для развития детей дошкольного возраста. 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Тесное 

сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Взаимодействие с семьей вдухе 

партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения 

их полноценного развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают 

для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность 

и взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. Уважение, сопереживание и 

искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению 

диалога. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

семьей, то есть  имеющим возможность оказывать  на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: единый подход к процессу воспитания ребёнка; открытость 

дошкольного учреждения для родителей; взаимное доверие во взаимоотношениях 

педагогов и родителей; уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье, равно ответственность родителей и 
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педагогов. 

Задачи: 

 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей в вопросах воспитания и 

образования дошкольников; 

2) активное участие родителей  в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в обучении детей второму (не родному) 

государственному языку на основе использования УМК. 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 

 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, работу родительского 

комитета ; участие в разработке ООП ДОУ. 

 информирование родителей о деятельности ДОУ через официальный сайт, стенды и 

папки-передвижки; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Формы работы с семьями воспитанников: 

Родительские собрания 

Родительский всеобуч 

Семинары-практикумы, лекции 

Участие в педсоветах 

Тренинги общения, игровые тренинги 

Беседы и консультации 

Информационные стенды в группах, холле ДОУ 

Анкетирование 

«Родительская почта» 

«Семейные посиделки» (с чаепитием) 

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 

Освещение деятельности ДОУ в печати 

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, 
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Возникновение социальных сетей и семейная самопомощь 

 

2.5. Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Воспитательно-образовательный процесс неосуществим без взаимодействия с 

«внешней средой», что позволяет находить дополнительные средства для развития 

дошкольников. Основные направления работы с внешними партнерами представлены в 

следующей таблице: 

 

Внешние партнеры  Содержание работы      

ЦДЮТ   Организация и  проведение конкурсов  для воспитанников  и 

   педагогов       

Музей   Организация и проведение экскурсий, познавательных занятий 

   для воспитанников      

Детская библиотека  Организация и проведение экскурсий, совместных 

   воспитательных мероприятий     

Детские театры г. Организация в детском саду театрализованных постановок для 

Набережные Челны, воспитанников ДОУ      

Альметьевска,         

Нижнекамска         

Городская ПМПК  Углубленное обследование детей, определение образовательного 

   учреждения для дальнейшего обучения   

Детская поликлиника  Проведение медицинских обследований детей, оказание 

   консультативной помощи родителям воспитанников  

ГИБДД Организация   и    проведение    совместных    воспитательных 

 мероприятий для детей и родителей по ПДД. 

НГПУ Оказание научно-методической помощи педагогам, организация 

семинаров,   курсов   повышения   квалификации   педагогов, 

аттестация педагогических работников. 
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2.6. Преемственность работы ДОУ и школы 
 

Работа по преемственности дошкольных образовательных программ и программ 

начального общего образования осуществляется на основе «Программы преемственности 

и непрерывности между дошкольной ступенью и начальным звеном». 

Организована специализированная работа педагога - психолога с детьми по 

адаптации детей к дошкольному учреждению, социальному развитию, коррекции 

поведения, подготовке к школе, выявление и творческое развитие детей с повышенным 

уровнем способностей, участие воспитанников в городских и республиканских 

интеллектуальных конкурсах, отслеживание поступления детей в школы города. 

Совместно с завучами начальных классов Лицея № 2 и гимназии № 1 

им.Р.Фахретдина психологом ДОУ проводится диагностика готовности детей к 

поступлению в начальные классы. 

В детском саду используется «Программа предшкольного образования» 

Р.К.Шаеховой, которая направлена на обеспечение единого стандарта развития детей 6-7 

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

программа помогает детям приобрести статус ученика, овладеть элементами учебной 

деятельности. 

Важная функция дошкольного учреждения – быть центром, интегрирующим 

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

младшего школьного звена создает условия для положительного воздействия на учебную 

мотивацию. 

Основные задачи преемственности:  

 Развивать преемственные связи в рамках реализации единой линии развития дошкольника 

на этапах детского сада и начальной школы. 

 Обеспечить оптимальную взаимосвязь между дошкольным и начальным образованием, 

продолжая традиции взаимодействия в познавательно-речевом, физическом и социальном 

развитии. 

 Реализация эффективных форм и способов педагогического сотрудничества в вопросах 

преемственности по национальному образованию детей. 

 Создание условий преемственности ФГОС ДО и НОО. Работа со школой № 12 строится на 

основе договора о сотрудничестве и плана мероприятий на учебный год. 

 

Примерный план совместной работы между ДОУ и начальной школой 

 
 

1 Составление плана работы, согласование с администрацией 

школ 

Сентябрь 

2 Посещение: праздника «Прощание с букварем»; Декабрь 

урока математики в 1 классе и НОД в под.гр учителями нач. 

классов; 

Февраль 

  линейки «Последний звонок» детьми подготов. групп; Май 

  ДОУ бывшими его воспитанниками – первоклассниками; Ноябрь 



56 

 

3 Экскурсии: 

 в школу (внутренний осмотр здания) 

 в музей Р. Фахретдина (при школе - гимназии) 

 в школьную библиотеку 

 в класс (ознакомление с оборудованием класса) 

Сентябрь 

Октябрь 

 
Ноябрь - 

Февраль 

   

4 

Родительское собрание в подготовительных к школе 

группах, совместно с учителями начальных классов: 

«Подготовка ребенка к школе (проблемы, опыт, 

рекомендации по 

адаптации к школе)» 

Ноябрь 

   

5 

Оформление атрибутов для организаций сюжетно-ролевой 

игры «Школа» 

Март 

6 Выставки рисунков детей подготовительной к школе 

группы и учеников 1 класса 

Март 

7 Изготовление игрушек учениками 1 класса для малышей 

детского сада 

Февраль 

8 Оформление материалов педагогической пропаганды по 

вопросам подготовки детей к школе в группах 

Апрель 

9 Анализ успеваемости бывших воспитанников ДОУ Апрель 

   

10 

Психолого-педагогическая диагностика выпускников по 

готовности к обучению 

Апрель-май 

  

11 

Диагностика физического развития детей подготовительной 

к школе группы 

май 

  

12 

Проведение психодиагностической работы с детьми 4-6 лет, 

направленной на выявление уровня и особенностей развития 

ребёнка 

В течение 

учебного года 

  

13 

Создание условий для индивидуального развития и коррекции 

нуждающихся детей 4-6 лет 

В течение 

учебного года 

 

 

 

2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления и особенностей ДОУ, с учетом специфики детского 

коллектива (группы), отдельного ребенка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

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

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания 

таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 
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развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют в конечном счете на формирование у дошкольников интегративных 

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

развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в 

значительной степени, ребенок направляется на консультацию к специалистам городской 

психолого-медико-педагогической комиссии на основании решения психолого-медико-

педагогического консилиума МАДОУ. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа 

с данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

В рамках стандарта деятельности: 

 Проведение занятий с детьми 2-3 лет – Адаптационные игры 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования предпосылок учебной деятельности (с 

учетом результатов промежуточной диагностики на начало учебного года). 

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

 Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы 

воспитателей в группах с инклюзией детей с сопутствующими диагнозами ЗПР и 

логопедическими нарушениями. 

 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

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

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города 

по теме запроса. 

В рамках стандарта деятельности: 

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно- 

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями и детей-инвалидов. 

Дополнительно: 

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей. 

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста. 

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 
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Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

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

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и 

родителей. 

В рамках стандарта деятельности: 

Проведение систематизированного 1.Психофизиологические особенности 

психологического просвещения педагогов в детей каждой возрастной группы. 

формесеминаров, конференций, 2.Закономерности развития детского 

практикумов по темам: коллектива. 

 3.Особенности работы педагога с 

 проблемными детьми. 

 4. Стили педагогического общения. 

 5. Психологические основы 

взаимодействия 

 с семьей. 

 6. Особенности построения воспитательно- 

 образовательного процессе с учетом 

 гендерных различий дошкольников. 

Проведение систематизированного 1. Адаптация ребенка к ДОУ. 

психологического просвещения 

родителей  

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

в форме родительских собраний, круглых 3. Наиболее типичные ошибки семейного 

столов и пр. с обязательным учетом в воспитания. 

тематике возраста детей и актуальности 4. Профилактика

 неблагоприятного 

рассматриваемых тем для родителей по развития личности ребенка: инфантилизма, 

темам: демонстративности, вербализма, ухода от 

 деятельности и прочее. 

 5. Воспитание произвольности поведения 

и 

 управляемости. 

 6. Психологическая готовность к 

обучению. 

 7. Половое воспитание и развитие. 

 

 

Дополнительно: 

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой 

группе и информационного стенда в пространстве ДОУ. 

 

Принципы построения образовательного процесса 

Построение образовательного процесса в МБДОУ соответствует структурно- 

функциональной модели, спроектированной на основе интеграции системного, 

компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на 

овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, 

деятельностными, информационными компетенциями. 
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Организация работы с детьми с ОВЗ строится на следующих принципах: 

(если таковые появятся) 

Принцип 

индивидуально

го подхода 

Предполагает всестороннее изучение воспитанников и разработку 

соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения 

и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей 

каждого ребенка) 

Принцип 

поддержки 

самостоятельной 

активности 

ребенка 

(индивидуализации

). 

Важным условием успешности для этого является обеспечение 

условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого 

принципа решает задачу формирования социально активной 

личности, которая является субъектом своего развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг 

Принцип 

социального 

взаимодействия, 

Предполагает создание условий для понимания и принятия друг 

другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической 

основе. Это активное включение детей, родителей и специалистов в 

совместную деятельность как учебную, так и социальную для 

создания 

детско-взрослого сообщества как модели реального социума 

Принцип 

междисциплинарно

го 

подхода 

Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует 

комплексного, междисциплинарного подхода к определению 

и 

разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты 

 (воспитатель, логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог 

при участии старшего воспитателя), работающие в группе, 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения 

составляют образовательный план действий, направленный как на 

конкретного 

ребенка, так и на группу в целом 

Принцип 

вариативности в 

организации 

процессов обучения 

и воспитания 

Предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. 

необходимых развивающих и дидактических пособий, 

средств обучения, безбарьерной среды, вариативной 

методической базы обучения и воспитания и способность 

педагога использовать разнообразные методы и средства 

работы как по общей, так и 

специальной педагогике 

Принцип 

партнерского 

взаимодействи

я с семьей 

Усилия педагогов будут эффективными, только если они 

поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям 

семьи. Задача специалиста — установить доверительные 

партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их 

взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о 

совместных действиях, направленных на 

поддержку ребенка 
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Принцип 

динамического 

развития 

образовательн

ой модели 

детского 

сада. 

Модель детского сада может изменяться, включая новые 

структурные подразделения, специалистов, развивающие методы и 

средства. 

 

Формы получения образования для детей с ОВЗ 

Образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в соответствии с 

индивидуальным образовательным маршрутом. Одним из условий успешности 

образовательного процесса является включение семьи в образовательное пространство. 

Предусмотрены следующие способы включения родителей: индивидуальные 

консультации (по запросу взрослого), мастер- классы, семинары. 

В МБДОУ ребенок находится до школы. 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений речевого развития детей. 

С целью организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей с нарушениями речевого развития в соответствии с их 

возрасными и индивидуальными особенностями, в ДОУ 3 51 «Радуга» созданы и 

функционируют группа комбинированной направленности для детей 6-7 лет с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи.  

Основные задачи: 

• коррекция нарушений устной речи детей;  

• формирование правильного произношения; 

• усвоение лексическийх и грамматических средст языка, развития навыков связной 

речи; 

• своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 

• осуществление ранней, полноценной, социальной и образовательной интеграции 

воспитанников с сосбыми образовательными потребностями в среду нормально 

развивающихся сверстников путем создания условий для разннообразного общения 

детей в дошкольном образовательном учреждении. 

  Организационными формами работы группы комбинированной 

направленности являются занятия малыми подгруппами (по 2-3 ребенка), 

индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказания адекватной и 

эффективной коррекционной помощи каждому ребенку с особыми образовательными 

потребностями группой специалистов ДОУ. Комплексный подход при коррекции речи 

обеспечивает интегрированные связи между  специалистами, работающими с детьми 

группы комбинированной направленности. 

 Используемые коррекционно-развивающие программы: 

1. Филичева Т.Б. , Чиркина Г.В., Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей. Москва «Просвещение», 2010. 

2. Филичева Т.Б. , Чиркина Г.В., Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей. Москва «Просвещение», 2010. 

3. Филичева Т.Б. , Туманова Г.В., Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей. 

4. Филичева Т.Б. , Туманова Г.В. Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей. 
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Методическое обеспечение: 

• Коноваленко В.В., Конаваленко С.В. Индивидуально подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. 

• Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002-448. 

• Иншакова О.Б. Альбом для логопеда-М.:Гумунитарный издательский центр 

Владос, 2005-279. 

• Володина В.С. Альбом по рпзвитию речи.-М.: ЗАО «Росмен-ПРЕСС», 2005-95. 

• Косинова Е.М. Домашний логопед.-М.: ЗАО «Росмен-ПРЕСС», 2009-120 с 

(Развитие речи) 

• Косинова Е.М. Упражнения по развитию речи. 

• Ботяева С.В., Савастьянова Е.В. Альбом по развитию рачи для самых маленьких.-

М.: ЗАО «Росмен-ПРЕСС», 2009-88. 

• Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. Пособие по логопедии для 

детей и родителей.-СПБ.:Издательский дом «ЛИТЕРА», 2006.-208 с.: ил-серия 

готовимся к школе. 

• Максимук Н.Н. «Игры по обучению грамоте и чтению. М.: Вако, 2006-128мс. 

• Кузнецова Е.В. Тихонова И.А., Ступеньки к школе. Конспекты занятий. 

(Обучение грамоте детей с нарушениями речи) – М.:ТЦ «Сфера», 1999-112 с. 

• В.Рождевственская, Е.Радина Воспитание правильной речи. –М.: Просвещение, 

1967 

• Микляева Н.В. Полозова О.А., Родионова Ю.Н. Фонетическая и логопедическая 

ритмика в ДОУ.-М.: Айрис-пресс, 2006. 

• Сборник материалов «Логопед для ДОУ».-М.: Сфера, 2005. 

• Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика.-СПб.: Детсво-пресс, 2007-80с. 

• Успенская Л.П., Успенская Н.Б. «Учись говорить правильно.-М.: Просвешщение, 

1973. 
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3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Условия реализация основной общеобразовательной программы составлены по содержанию 

нормативных требований по Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" 

(далее СанПиН). 

Реализация основной общеобразовательной программы осуществляется в

 группах 

общеразвивающей направленности. 

Длительность пребывания детей в ДОУ при реализации основной общеобразовательной 

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

определяется возможностью организовать прием пищи и дневной сон более 5 часов - с 

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

детей. 

При реализации программы педагогами организуется разные формы деятельности детей, 

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

учреждения выделяют функциональные зоны: игровая зона. Она включает в себя; 

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

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

дошкольного возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции; 

-  физкультурная площадка (одну или несколько). Для III климатического района вблизи 

физкультурной площадки допускается устраивать открытые плавательные бассейны 

переменной глубины от 0,4 м до 0,8 м и площадью 4 x 8 м или 6 x 10 м. (при бассейне 

оборудуют ножную ванную шириной 1 м.); 

-  хозяйственная зона. 

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

принадлежащие каждой детской группе. 

В состав групповой ячейки входят: 

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

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

уборов и крючками для верхней одежды), 

-  групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, 

занятий и приема пищи) 

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

в группе) 

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

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

стеллажей для игрушек, используемых на прогулке. 

В помещении ДОУ есть: 

-  дополнительные помещения для работы с детьми, предназначенные для 

поочередного использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный зал, 

физкультурный зал, кабинет психолога, кабинет ПДД, татарский кабинет, методический 

кабинет, кабинет дополнительного образования), 

-  сопутствующие помещения (медицинский кабинет, солевая шахта, пищеблок, 

прачечная), 

-  служебно-бытовые помещения для персонала. 
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Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповых ячеек не 

допускается. 

В ДОУ в старших и подготовительных группах предусмотрены раздельные 

туалетные комнаты для мальчиков и девочек. 

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным 

особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает: 

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

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

детей организуют в помещении групповой ячейки. 

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

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

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

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

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

15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C 

и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДОУ. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 – 2,5 ч отводится дневному сну. Для детей от 1,5 до 

3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед 

сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

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

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

часов. 

- Образовательная деятельность. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: 

 в первой младшей группе (дети третьего года жизни) - 1 час 40 мин., 

 во второй младшей группе (дети четвертого года жизни) - 1 час 40 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) – 1 ч 40 мин, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов 25 минут, 

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

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

 для детей 3-го года жизни - не более 10минут, 

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

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
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младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

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

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

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

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

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 

до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей 

и составляет: 

 в младшей группе - 15 мин., 

 в средней группе - 20 мин., 

 в старшей группе - 25 мин., 

 в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовывается 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для 

детей дошкольного возраста, которые недопустимо проводить за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят: 

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

25 минут; 

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

30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не 

задают. 

В разновозрастных группах продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности следует дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. С целью 

соблюдения возрастных регламентов продолжительности занятий их следует начинать со 

старшими детьми, постепенно подключая к занятию детей младшего возраста. 

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

организовываются недельные каникулы, во время которых проводят самостоятельная 

деятельность эстетически-оздоровительного цикла и (музыкальные, спортивные, 

мероприятия изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную 

деятельность не проводятся. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

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

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он 
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проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

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

не должна превышать 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

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

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

и другие. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Предусмотрен объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы дошкольных организаций. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 

- Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

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

воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

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

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, 

с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДОУ, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а 

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

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации 

общеобразовательной программы в зависимости от их направленности должен быть 

распорядок дня, который включает: 

 прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

 ежедневная прогулка детей; 

 дневной сон; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 непосредственная образовательная деятельность; 
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 каникулы; 

 общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной 

групп); 

 разные формы двигательной активности; 

 закаливание детей; 

 занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие) 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с 

учётом климата (тёплого и холодного периода). 

 

 

Перечень используемых программ, методик и технологий, пособий 

Образова 

тельная 

область 

Основные 

направлени

я развития 

детей 

Вид деятельн 

ости 

Используемые программы, методические пособия 

Социально- 

коммуни 

кативное 

развитие 

Морально- 

нравственн

ые 

ценности  

Труд 

Безопаснос

ть 

Обучение 

игре 

Социальное 

развитие 

Трудовое 

воспитание 

Хозяйственно

- бытовой 

труд ОБЖ 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет». – М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2018.  

 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности». – М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017 

 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально – 

коммуникативное развитие дошкольников: старшая 

группа. – М.:, МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. 

 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. 

Для Занятий с детьми 3-7 лет». – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 
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Познава 

тельное 

развитие 

ФЭМП 

Окружающ 

ий мир 

Сенсорно е 

развитие 

ФЭМП 

Ознакомлени

е с 

окружающим 

 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением». Младшая группа. – М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. 

 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в 

детском саду». Младшая группа. – М. МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2017. 

 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением». Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в 

детском саду: Средняя группа». – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением». Старшая группа. – М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016.  
 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением». Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016.  

 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. «Знакомим с 

окружающим миром детей» (5-7 лет). Издательство ТЦ 

«Сфера», 2017. 

 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений: Младшая 

группа». – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017.  

 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений: Средняя 

группа». – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016.  

 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений: Старшая 

группа». – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016.  

 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений: 

подготовительная к школе группа группа». – М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016.  

 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный 

труд в детском саду: Программа  и конспекты занятий. 3-

е изд., перераб. И дополн.» - ТЦ Сфера, 2017. 
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Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду.  

Младшая  группа» - М.: ИД . «Цветной мир», 2017. 

 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа» - М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2017. 

 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. «Знакомим с 

окружающим миром. 3-5 лет: 2-е из., испр. и доп.».  – М.: 

ТЦ Сфера, 2016. 

 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного 

материала. Старшая группа» - М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2016 

 

Лыкова И.А. «Конструирование в детском саду.  

Подготовительная к школе группа» - М.: ИД . «Цветной 

мир», 2016. 

 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно – 

исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет». – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 

2014. 



69 

 

 

Художес 

твенно- 

эстетиче 

ское 

развитие 

Продуктив 

ная 

деятельнос 

ть 

Музыкальн 

ое 

воспитание 

Рисовани е 

Лепка 

Аппликац ия 

Ручной труд 

Конструи 

рование 

Музыкаль 

ное воспитан 

ие 

Театрализ 

ованная 

Деятельнсть 

 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском 

саду: Младшая группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 

 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском 

саду: Средняя группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском 

саду: Старшая группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском 

саду (для занятий с детьми 6-7 лет). – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду. 2 младшая группа: учебно-методическое пособие». 

– М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. 

 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа: учебно-методическое пособие». – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016.  

 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа: учебно-методическое пособие». – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017.  

 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа: учебно-

методическое пособие». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017. 

 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное воспитатение 

в детском саду: Младшая игруппа». – М. МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2016. 

 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное воспитатение 

в детском саду: Средняя  группа». – М. МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2017. 

 

Мерзлякова С.И. «Учим петь детей 4-5 лет. Песни и 

упражнения для развития голоса». – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 

Мерзлякова С.И. «Учим петь детей 5-6лет. Песни и 

упражнения для развития голоса». – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 

Мерзлякова С.И. «Учим петь детей 6-7 лет. Песни и 

упражнения для развития голоса». – М.: ТЦ Сфера, 2017. 
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Речевое 

развитие 

Развитие 

речи 

Чтение 

художестве 

нной 

литературы 

Ознакомл 

ение с 

художест 

венной 

литератур ой 

Ушакова О.С., «Развитие речи детей  3-5 лет», 3 издание, 

дополн: ТЦ Сфера, 2015. 

 

Ушакова О.С., «Развитие речи детей  5-7 лет». - ТЦ 

Сфера, 2017. 

 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду.  Младшая 

группа». М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. 

 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа». М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2016. 

Физическ 

ое развитие 

Здоровый 

образ 

жизни 

движения 

Физическ ая 

культура 

Основные 

движения 

Спортивн ые 

упражнен ия 

Спортивн ые 

игры 

Подвижн ые 

игры 

Физкульт 

урно- 

оздоровит 

ельная работа 

Культурн о- 

гигиениче 

ские навыки 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа». – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016. 

 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа». – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. 

 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: 

Старшая группа». – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. 

 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду:  

Подготовительная к школе группа». – М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2016. 

 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительая гимнастика. 

Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет». 

– М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014. 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно – 

пространственной среды 
а) Обязательная часть 

Программа «От рождения до школы» не предъявляет каких-то особых специальных 

требований к оснащению развивающей предметно-пространственной среды, помимо 

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

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

дошкольной организации, главное, соблюдать требования ФГОС ДО и принципы 

организации пространства, обозначенные в программе. Развивающая предметно-

пространственная среда МБДОУ № 51 «Радуга»: 

• содержательно-насыщенная, развивающая; 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная; 
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• здоровьесберегающая; 

• эстетически-привлекательная. 

 
 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Оборудование помещений МБДОУ № 51 «Радуга» безопасное, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда 

насыщенная, пригодная для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающая потребностям детского возраста. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

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

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

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

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

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

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

  

3.3. Кадровые условия реализации программы. 
МБДОУ № 51 «Радуга» реализующее Программу, укомплектовано 

квалифицированными руководящими, педагогическими, административно-

хозяйственными работниками и учебно- вспомогательным персоналом. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике       должностей       руководителей,       специалистов       и       служащих      

(раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством 

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

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
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дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., 

№ 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 

г., регистрационный № 30384). Право на занятие педагогической деятельностью имеют 

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46). Педагогический работник — 

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

осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности 

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

Федерации», ст. 2, п. 21.). 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 51 «Радуга», реализующей Программу, для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, квалификационной категории. 

 

Аттестация педагогов МБДОУ № 51 «Радуга» 

 

Аттестация педагогов проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым 

ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории в 

отношении педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических 

работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

 

Управленческий комплекс мероприятий по реализации 

образовательной Программы 

№ 

п/

п 

Механизмы реализации Программы Ответственный 

1. Обеспечение необходимого количества и уровня 

подготовки кадров, принимающих 

участие в реализации ООП 

Заведующая МБДОУ, 

старший воспитатель 

2. Обеспечение нормативно-правового сопровождения 

ООП 

Заведующая МБДОУ, 

старший 

воспитатель 
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3. Создание условий, обеспечивающих развитие, 

комфортное и безопасное для здоровья детей 

осуществление образовательного процесса 

Заведующая МБДОУ, 

старший воспитатель 

4. Обеспечение информационно-методического 

сопровождения программы, осуществление 

методической помощи педагогам по вопросам 

реализации программы 

Старший воспитатель 

5. Установление партнёрских отношений 

педагогов, родителей и детей, реализация 

принципа взаимовлияния взрослых и детей, 

интеграция в 

образовательный процесс активных форм, передовых 

технологий и методик повышения родительской и 

педагогической культуры родителей воспитанников 

МАДОУ 

Педагогические работники 

6. Организация мониторинговых исследований: 

планирование образовательного процесса, 

организация совместной и самостоятельной 

деятельности детей, внедрение здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Старший воспитатель 

7. Определение перспективы развития образовательного 

процесса, уточнение содержания программы 

Члены рабочей группы по 

разработке ООП 

 

3.4. Материально-технические условия реализации 

Программы. 

Наименование, 

направленность 

образовательной 

программы 

Групповые помещения, учебные кабинеты – 

перечень оборудования 

образования «От Столы, стулья, многофункциональная доска, дидактические игры, 

рождения до школы» игровые модули для сюжетно-ролевых игр, книги, обучающие игры, 

под редакцией Н.Е. развивающие плакаты строительные конструкторы, уголки для 

Вераксы, Т.С. экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал для 

Комаровой, М.А. обучения детей.; художественная литература, педагогическая 

Васильевой, литература для взрослых, игрушки-персонажи. 

ФЭМП, ознакомление 

с художественной 

литературой, 

ознакомление детей с 

природой, логическое 

мышление, ИЗО 

деятельность, 

исследовательская, 

конструктивная 

деятельность) 
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Программа Групповые помещения 

дошкольного Перечень оборудования 

образования Многофункциональная доска, дидактические игры, игровые модули 

«Изобразительная для сюжетно-ролевых игр, книги, обучающие игры, развивающие 

деятельность в плакаты строительные конструкторы, уголки для 

детском саду» под экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал для 

редакцией Т.С. обучения детей. Демонстрационный и раздаточный материал для 

Комаровой, основная образовательной деятельности детей, художественная литература, 

(рисование, лепка, педагогическая литература для взрослых, игрушки-персонажи. 

конструирование)  

Программа Групповые помещения 

дошкольного Перечень оборудования 

образования «Основы Столы, стулья, многофункциональная доска, дидактические игры, 

безопасности игровые модули для сюжетно-ролевых игр, книги, обучающие игры, 

жизнедеятельности развивающие плакаты строительные конструкторы, уголки для 

дошкольников» под экспериментирования, мягкие модули, раздаточный материал для 

редакцией Н.Н. обучения детей, макеты улиц, города и детского сада. Коврик со 

Авдеевой О.Л. схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с 

Князевой, Р.Б. дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт, игрушки- 

Стеркиной, основная персонажи 

(ОБЖ)  

Программа Музыкальный зал 

дошкольного Перечень оборудования 

образования «От Проекционное оборудование, пианино, синтезаторы, разные виды 

рождения до школы» театра, музыкальный центр, набор шумовых музыкальных 

под редакцией Н.Е. инструментов, наборы музыкальных инструментов, дидактические 

Вераксы, Т.С. игры, набор аудио-видео дисков в том числе по НРК, УМК, 

Комаровой, М.А. игрушки-персонажи, интерактивные игрушки, сюжетные картины, 

Васильевой, нотные сборники, методическая литература и т.д. 

основная  

(музыкальное)  

Программа  

дошкольного  

образования  

«Камертон» под  

редакцией Э.П. 

Костиной, 

(музыкальное) 

 

Программа Музыкальный зал 

дошкольного Перечень оборудования 

образования «Театр – Проекционное оборудование, пианино, синтезаторы, разные виды 

творчество - дети» театра, музыкальный центр, набор шумовых музыкальных 

под редакцией Н.Ф. инструментов, наборы музыкальных инструментов, дидактические 

Сорокиной, основная игры, набор аудио-видео дисков в том числе по НРК, УМК, 

(театральная игрушки-персонажи, интерактивные игрушки, сюжетные картины, 

деятельность) нотные сборники, методическая литература и т.д. 
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Программа 

дошкольного 

образования 

«Физическая культура 

в детском саду» под 

редакцией Л.И. 

Пензулаевой, основная 

(физическая культура) 

Физкультурный зал 

Перечень оборудования 

Шведская стенка, спортивный развивающий комплекс, детские 

спортивные тренажеры, гимнастические скамейки, мячи разных 

размеров для игры в волейбол, баскетбол, гимнастические палки, 

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

инвентарь для общеразвивающих упражнений, оздоровительные 

дорожки, нетрадиционное оборудование из бросового материала, 

индивидуальные гимнастические коврики, хоккейный набор, мягкие 

модули, сухой бассейн. 

 Программа 

 дошкольного 

 образования 

 «Физическое 

 воспитание в детском 

 саду» под редакцией 

 Э.Я.Степаненковой, 

 основная (физическая 

 культура)???? 

Физкультурный зал 

Перечень оборудования 

Шведская стенка, спортивный развивающий комплекс, детские 

спортивные тренажеры, гимнастические скамейки, мячи разных 

размеров для игры в волейбол, баскетбол, гимнастические палки, 

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

инвентарь для общеразвивающих упражнений, оздоровительные 

дорожки, нетрадиционное оборудование из бросового материала, 

индивидуальные гимнастические коврики, хоккейный набор, мягкие 

модули, сухой бассейн. 

Учебное пособие 

«Обучение детей В 

дошкольных  

образовательных 

организациях правилам 

безопасного поведения 

на дорогах 

(вариативный модуль к 

образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие», Р.Ш 

Ахмадиева, Е.Е. 

Воронина, Н.С.Аникина, 

В.Н.Попов,   

Групповые помещения, кабинет ПДД 

Перечень оборудования 

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

разнообразный материал для изучения ПДД, дидактические игры, 

методическая литература, иллюстрации, книги и журналы. 

Напольная игра «Дорожная азбука», световые короба, велосипеды, 

самокаты, аудиовизуальная аппаратура, комплект слайдов и СD – 

дисков. 

Программа Психологический кабинет 

дошкольного Перечень оборудования 

образования «Я-ты- Психологическая, методическая и справочная литература, 

мы» под редакцией программы по развитию психических процессов и социально- 

О.Л. Князевой личностному развитию детей разных возрастных групп, анкеты, 

основная опросники, тесты для родителей и педагогов, компьютер, сенсорный 

(социализация) стол, ноутбук, магнитофон, набор видео-аудио дисков, в том числе с 

 материалом для релаксации, стол для игр с водой и песком, 

 дидактические и развивающие пособия, комплекты материалов для 

 психолого-педагогического обследования детей разных возрастных 

 групп, комплект диагностических материалов определения 

 готовности детей к школе, игры для адаптации детей младшего 

 возраста, игры для развития общей и мелкой моторике, сенсорного 
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 развития, игры по УМК, «музей деревянных игрушек». 

Программа Психологический кабинет 

дошкольного Перечень оборудования 

образования «Цветик- Психологическая, методическая и справочная литература, 

семицветик» под программы по развитию психических процессов и социально- 

редакцией Н.Ю. личностному развитию детей разных возрастных групп, анкеты, 

Куражевой, основная опросники, тесты для родителей и педагогов, компьютер, сенсорный 

(социализация) стол, ноутбук, магнитофон, набор видео-аудио дисков, в том числе с 

 материалом для релаксации, стол для игр с водой и песком, 

 дидактические и развивающие пособия, комплекты материалов для 

 психолого-педагогического обследования детей разных возрастных 

 групп, комплект диагностических материалов определения 

 готовности детей к школе, игры для адаптации детей младшего 

 возраста, игры для развития общей и мелкой моторике, сенсорного 

 развития, игры по УМК, «музей деревянных игрушек». 

Программа «Обучение Кабинет татарского языка 

русскоязычных детей Перечень оборудования 

татарскому языку в Методическая и справочная литература, программы по обучению 

детском саду», УМК детей татарскому, русскому, родному языкам разных возрастных 

«Говорим по – групп, дидактические и наглядные пособия, анкеты, опросники, 

татарски» Зарипова тесты для родителей и педагогов, компьютер, сенсорный стол, 

З.М., Кидрячева Р.Г., ноутбук, магнитофон, проекционное оборудование, интерактивная 

основная (речевое доска, набор видео-аудио дисков, дидактические и развивающие 

развитие) пособия, комплекты диагностических материалов по освоению 

 детьми программного материала, ИКТ игры по обучению детей 

 татарскому, русскому, родному языкам, сюжетные уголки, 

 интерактивные игрушки, дидактические, словесные игры по УМК. 

Программа, УМК Кабинет татарского языка 

«Изучаем русский Перечень оборудования 

язык» Гаффарова С. Методическая и справочная литература, программы по обучению 

М., основная (речевое детей татарскому, русскому, родному языкам разных возрастных 

развитие) групп, дидактические и наглядные пособия, анкеты, опросники, 

 тесты для родителей и педагогов, компьютер, сенсорный стол, 

 ноутбук, магнитофон, проекционное оборудование, интерактивная 

 доска, набор видео-аудио дисков, дидактические и развивающие 

 пособия, комплекты диагностических материалов по освоению 

 детьми программного материала, ИКТ игры по обучению детей 

 татарскому, русскому, родному языкам, сюжетные уголки, 

 интерактивные игрушки, дидактические, словесные игры по УМК. 

 

УМК «Туган телдә 

 

Кабинет татарского языка 

сөйләшәбез» Перечень оборудования 

Хазратова Ф. В., Методическая и справочная литература, программы по обучению 

Зарипова З.М., детей татарскому, русскому, родному языкам разных возрастных 

основная (речевое групп, дидактические и наглядные пособия, анкеты, опросники, 

развитие) тесты для родителей и педагогов, компьютер, сенсорный стол, 

 ноутбук, магнитофон, проекционное оборудование, интерактивная 
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 доска, набор видео-аудио дисков, дидактические и развивающие 

 пособия, комплекты диагностических материалов по освоению 

 детьми программного материала, ИКТ игры по обучению детей 

 татарскому, русскому, родному языкам, сюжетные уголки, 

 интерактивные игрушки, дидактические, словесные игры по УМК. 

УМК “Мәктәпкәчә Кабинет татарского языка 

яшьтәгеләр Перечень оборудования 

әлифбасы”, «Раз - Методическая и справочная литература, программы по обучению 

словечко, два – детей татарскому, русскому, родному языкам разных возрастных 

словечко» (Автор: групп, дидактические и наглядные пособия, анкеты, опросники, 

Шаехова Р.К.) тесты для родителей и педагогов, компьютер, сенсорный стол, 

 ноутбук, магнитофон, проекционное оборудование, интерактивная 

 доска, набор видео-аудио дисков, дидактические и развивающие 

 пособия, комплекты диагностических материалов по освоению 

 детьми программного материала, ИКТ игры по обучению детей 

 татарскому, русскому, родному языкам, сюжетные уголки, 

 интерактивные игрушки, дидактические, словесные игры по УМК 

 

3.5. Финансовые условия реализации программы. 
Финансовое обеспечение деятельности дошкольного образовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Финансирование в МБДОУ № 51 «Радуга» осуществляется через бюджетные и 

внебюджетные средства. Средства, выделенные на финансирование детского сада, 

распределяются на следующие статьи: 

- питание 

- заработная плата сотрудникам 

- коммунальные услуги 

- услуги связи, работы по содержанию помещения 

- оплачиваются все расходы, связанные с обслуживанием здания и прилегающей 

территории. Приобретаются технические средства и мягкий инвентарь. Развивается 

информационная система. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 
Учебный план: 

Сетка непосредственно образовательной деятельности и образовательной деятельности в 

режимных моментах в течение дня с распределением времени составлены на основе действующего 

СанПин. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3-4 лет – не 

более 15 минут, для детей от 4-5 лет – не более 20 минут, для детей от 5-6 лет – не более 25 минут, 

для детей от 6-7 лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объём образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30-40 минут 

соответственно, в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
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Возрастные образовательные нагрузки на детей 

в соответствии с психофизическими особенностями 

 

Продолжительность 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

2-я младшая 

группа 

Средняя 

группа 
Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Длительность 

условного часа  

(в мин.) 

до 15 до 20 до 25 до 30 

Допустимый объем 

недельной образова-

тельной  нагрузки 

10 10 15 19 

Общее время 

непосредственно 

образовательной 

деятельности в неделю  

(в часах) 

150 мин  

(2 ч 30 мин) 

200 мин 

(3ч30 мин) 

375 мин 

(6 ч 15мин) 

570 мин 

(9 ч 30 мин) 

 

Примерная сетка организованной образовательной деятельности 

Содержание Возрастные группы  

 Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

(6-7 лет) 

Подготовител

ьная к школе 

логопедическ

ая группа 

(6-7 лет) 

Количество 

возрастных групп в 

каждой параллели 

3 2 4 2 1 

Начало учебного 

года 

3 сентября  3 сентября 

 

3 сентября 3 сентября 3 сентября 

Окончание учебного 

года 

 

31 мая 31 мая 31мая 31 мая 31 мая 

Каникулярное время 

 

с 1 января по 

8 января 

(общие) 

с 1 января по 

8 января 

(общие) 

с 1 января 

по 8 января 

(общие) 

с 1 января 

по 8 января 

(общие) 

с 1 января по 

8 января 

(общие) 

Продолжительность 

учебного года всего, 

в том числе: 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

I полугодие 16 16 16 16 16 

II полугодие 20 20 20 20 20 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Недельная 

образовательная 

нагрузка (занятий) 

10 10 13 16 19 
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Длительность 

одного занятия 

(не более, мин) 

до 15 мин. до 20 мин. до 25 мин.  До 30 мин.  До 30 мин. 

Регламентирование 

образовательного 

процесса, половина 

дня 

1 половина 

дня 

1 половина   

дня 

1,2 

половина 

дня 

1,2  

половина 

 дня 

1,2  

половина 

 дня 

Сроки проведения 

мониторинга: 

 

17.09.18г.-

27.09.18г. 

 

17.09.18г.-

27.09.18г. 

 

17.09.18г.-

27.09.18г. 

 

17.09.18г.-

27.09.18г. 

 

17.09.18г.-

27.09.18г. На начало 

 учебного года 

На конец учебного 

года 

15.04.19г.- 

30.04.19г. 

15.04.19г.- 

30.04.19г. 

15.04.19г.- 

30.04.19г. 

15.04.19г.- 

30.04.19г. 

15.04.19г.- 

30.04.19г. 

Летний  

оздоровительный 

период 

01.06.19г.-

31.08.19г. 

01.06.19г.-

31.08.19г. 

01.06.19г.-

31.08.19г. 

01.06.19г.-

31.08.19г. 

01.06.19г.-

31.08.19г. 

 

 

Планирование 

 образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная группа 

Подготови-

тельная группа 

(логопедическая) 

 

Физическая 

культура в 

помещении 

 

 

3 раза в 

неделю 

 

 

3 раза в 

неделю 

 

 

2 раза в 

неделю 

 

 

2 раза в неделю 

 

 

2 раза в неделю 

 

Физическая 

культура на 

прогулке 

   

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

Познавательное 

развитие: 

_*Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

*Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 
 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

 

 

 

2 раза в неделю 

 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

 

 

 

2 раза в неделю 

 

Татарский 

язык/Родной язык 

 

 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 
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Развитие речи 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

2 раза в 

неделю 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

Рисование 

 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

 

2 раза в 

неделю 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

Лепка 

 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в 2 недели 

 

1 раз в 2 недели 

 

Аппликация 

 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в 2 

недели 

 

1 раз в 2 недели 

 

1 раз в 2 недели 

 

Музыка 

 

2 раза в 

неделю 

 

2 раза в 

неделю 

 

2 раза в 

неделю 

 

2 раза в неделю 

 

2 раза в неделю 

Конструирование     1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Фронтальное 

логопедическое  

    2 раза в нед/3 

раза в нед. 

итого 10  10 13 16 18/19 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Ситуативные 

беседы при 

проведении ре-

жимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Дежурства 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Прогулки 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

 

Игра 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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в центрах (уголках) 

развития 

 

 

 

3.7. Режим дня и распорядок. 

Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемой непосредственно-образовательной деятельности с повседневной жизнью 

детей в детском саду.  

Организация примерного режима пребывания детей в МБДОУ 

 

 
Содержание 

Первая 

младшая 

2-3 года 

время  

Прием, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность 

6.00 – 7.50 
 

1 ч 50 мин 

Утренняя гимнастика 7.55 – 8.05 10 мин 

Подготовка к завтраку 8.05-8.15 10 мин 

 
Завтрак 

 
8.15 – 8.35 

 
20 мин 

Подготовка к 

совместной 

организованной обр. 

деятельности. Игры 

8.35-8.40 

(9.00) 

8.50-9.10 

 
5 мин(25 

мин) 

Совместная обр. 

деятельность 

8.40-8.50 

или 9.00 – 

9.10 

 
10 мин 

Подготовка к прогулке 9.10-9.20 10 мин 

Прогулка (при t – выше -15 С 

и скорости ветра не более 15 

м/с) 

9.20 – 11.20 
 

2 ч 

Возвращение с прогулки 11.20 – 11.30 10 мин 

Подготовка к обеду 11.30 – 11.40 10 мин 

Обед 11.40-12.00 20 мин 

Подготовка ко сну. Сон 12.00 – 15.00 3 ч 

Подъем. Водные процедуры 15.00 – 15.10 10 мин 

Полдник 15. 10 – 15.20 
 

10 мин 

Подготовка к прогулке 15.20 -15.30 10 мин 

Прогулка (при t – выше -15 С 

и скорости ветра не более 15 

м/с) 

15.30- 16.00 
 

30 минут 
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Игры. 

Самостоятельная 

деятельность. 

16.00-16.10 
10 мин 

Совместная 

орг.обр. 

деятельность 

 
16.10– 16.20 

 
10 мин 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.35 15 мин 

Прогулка, возвращение 

домой 

16.35 – 18.00 1 ч 25 мин 

 

 

 
Содержание 

Вторая младшая группа 

3-4 

время  

Прием, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность 

6.00 – 7.10 
 

1 ч 10 

мин 

Подготовка к прогулке 7.10-7.20 10 мин 

Прогулка (при t – выше -15 С 

и скорости ветра не более 15 

м/с) 

7.20- 8.00 
 

40 мин 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 10 мин 

Подготовка к завтраку 810 - 8.20 10 мин 

Овладение 

навыками 

самообслуживания 

Завтрак 

 
8.20 – 8.40 

 
20 мин 

Подготовка к 

совместной 

организованной обр. 

деятельности 

 
8.40-8.50 

 
10 мин 

 
Совместная обр. 

деятельность 

8.40 – 8.55 

9.05- 9.20 

 
не более 15 мин 

с перерывом 10 

мин 

Подготовка к прогулке 9.20-9.30 10 мин 

Прогулка (при t – выше -15 С 

и скорости ветра не более 15 

м/с) 

9.30 – 11.45 
 

2 ч 15 

мин 

Подготовка к обеду 11.45-11.55 
10 мин 

Обед 11.55 - 12.25 30 мин 

Подготовка ко сну 12.25-30 5 мин 

Сон 12.30 – 15.00 2 ч 30 

мин 

Подъем. Водные процедуры 15.00 – 15.10 10 мин 

Полдник 15. 10– 15.25 
 

15 мин 

Подготовка к прогулке 15.25-15.35 10 мин 

Прогулка (при t – выше -15 С 

и скорости ветра не более 15 

м/с) 

15.35 – 15.55 
 

20 

минут 
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Игры. 

Самостоятельная 

деятельность. 

 

15.55 – 16.10 

 

 
15 мин 

Подготовка к ужину 16.10-16.15 5 мин 

Ужин 16.15 – 16.40 25мин 

Прогулка, возвращение 

домой 

16.40 – 18.00 1ч 20 

мин 

 

 
Содержание 

Средняя 

группа 

4-5 

время  

Прием, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность 

 
6.00 – 7.00 

 
1 ч 

Подготовка к прогулке 7.00-7.10 10 мин 

Прогулка (при t – выше -15 

С и скорости ветра не 

более 15 м/с) 

 
7.10-8.00 

 
50 мин 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 10 мин 

Подготовка к завтраку 8.10-8.15 10 мин 

 
Завтрак 

 
8.15– 8.35 

 
20 мин 

Подготовка к 

совместной 

организованной обр. 

деятельности. 

 
8.35-8.40 

 
10 мин 

 
Совместная обр. 

деятельность 

8.40-9.00 или 

9.00 – 9.20 

9.30-9.50 

 
не более 20 мин с 

перерывом 10 

мин 

Подготовка к прогулке 9.50-10.00 10 мин 

Прогулка (при t – выше -15 

С и скорости ветра не 

более 15 м/с) 

 
10.00 – 12.00 

 
2 ч 

Подготовка к обеду 12.00-12.10 10 мин 

Обед 12.10 – 12.30 20 мин 

Подготовка ко сну 12.30-12.35 5 мин 

Сон 12.35 – 15.00 2 ч 25 

мин 

Подъем. Водные процедуры 15.00 – 15.10 10 мин 

Полдник 15. 10 – 15.20 10 мин 

Подготовка к прогулке 15.20-15.30 10 мин 

Прогулка (при t – выше -15 

С и скорости ветра не 

более 15 м/с) 

 
15.30 – 16.00 

 
30 

минут 

Игры. 

Самостоятельная 

деятельность 

 
16.00 – 16.20 

 
20 мин 

Подготовка к ужину 16.20-16.25 5 мин 
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Ужин 16.25 – 16.45 20 мин 

Прогулка, 

возвращение домой 
16.45 – 18.00 

1 ч 15 

мин 

 

 
Содержание 

Старшая 

группа 

5-6 

время  

Прием, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность 

 
6.00 – 7.10 

 
1 ч 10 мин 

Подготовка к прогулке 7.10-7.20 10 мин 

Прогулка (при t – выше -

20 С и скорости ветра не 

более 15 м/с) 

 
7.20 -8.15 

 
55 мин 

Утренняя гимнастика 8.15– 8.25 10 мин 

Подготовка к завтраку 8.25-8.35 10 мин 

Завтрак 8.35 – 8.55 
 

20 мин 

Подготовка к 

совместной 

организованной обр. 

деятельности 

 
8.55-9.00 

5 мин 

Совместная 

обр. 

деятельность 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10 -10.35 

Занятие не более 25 

мин с перерывом 10 

мин 

Подготовка к прогулке 10.35-10.45 10 мин 

Прогулка (при t – выше -

20 С и скорости ветра не 

более 15 м/с) 

 
10.45 – 12.20 

 
1 ч 35мин 

Подготовка к обеду 
12.20 – 12.30 10 мин 

Обед 12.30 – 12.50 20 мин 

Подготовка ко сну. 12.50-13.00 10 мин 

Сон 13.00 – 15.00 2 ч мин 

Подъем. Водные 

процедуры 

15.00 – 15.10 
 

10 мин 

Полдник 15. 10 – 15.25 15 минут 

Подготовка к прогулке 15.25-15.35 10 мин 

   

Прогулка (при t – выше -

20 С и скорости ветра не 

более 15 м/с) 

 
15.35- 16.00 

 
25 мин 

Игры. 

Самостоятельная 

деятельность. Обр. 

деятельность 

Дополнительные 

обр. услуги 

 

 

16.00 – 16.25 

 
25мин 

Подготовка к ужину 16.25-16.30 5 мин 

ужин 16.30 – 16.45 15 мин 
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Прогулка, 

возвращение домой 
16.45- 18.00 

1ч 15 мин 

 

 
Содержание 

Подготовительная группа 

6

-

7 

время  

Прием, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность 

 
6.00 – 7.00 

 
1ч 

Подготовка к прогулке 7.00-7.10 10 мин 

Прогулка (при t – 

выше - 20 С и скорости 

ветра не более 15 м/с) 

7.10-8.20 1 ч 10 

мин 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 10 мин 

Подготовка к завтраку 8.30-8.35 5 мин 

Завтрак 8.40 – 8.55 15 мин 

Подготовка к 

совместной 

организованной обр. 

деятельности. 

 
8.55-9.00 

 
5 мин 

 

Совместная 

обр. 

деятельность 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

не более 30 мин с 

перерывом 10 мин 

Подготовка к прогулке 10.50-11.00 10 мин 

Прогулка (при t – выше 

- 20, С и скорости ветра 

не более 15 м/с) 

11.00- 

12.30 

1ч 30 

мин 

Подготовка к обеду 
12.30-12.40 

10 мин 

Обед 12.40 – 

12.55 

15 мин 

Подготовка ко сну 12.55-13.00 5 мин 

Сон 13.00 – 

15.00 

2 ч 

Подъем. 

Водные 

процедуры 

15.00 – 

15.05 

 
5 мин 

Полдник 15.05 – 

15.15 

 

  10 мин 

Подготовка к прогулке 15.15-15.25 10 мин 

Прогулка (при t – 

выше - 20 С и скорости 

ветра не более 15 м/с) 

15.25-16.00 35 мин 

Обр. деятельность 

Дополнительные 

обр. услуги 

 
16.00-16.30 

30 мин 

Игры. 

Самостоятельная 

деятельность. 

16.30- 16.40 
 

10мин 
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Подготовка к ужину, 

ужин 

16.40 – 17.00 20 мин 

Прогулка, 

возвращение домой 
17.00 – 18.00 

1ч 

 

 

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня по МБДОУ  

 

Блок  Время  Содержание  

Утренний  блок с 6.00 до 

9.00        

• игровая деятельность; 

• физкультурно-оздоровительная работа 

• совместная деятельность воспитателя с ребенком; 

• свободная самостоятельная деятельность детей по 

интересам. 

• взаимодействие  с семьёй 

Дневной  блок с 9.00 до13.00 

    

• игровая деятельность 

• непосредственно образовательная  деятельность   

• физкультурно-оздоровительная работа; 

• совместная деятельность воспитателя и специалистов 

узкой направленности с ребенком (индивидуальная 

работа); 

• свободная самостоятельная деятельность детей по 

интересам 

Сон с 13.00 до 15.00 • сон 

Вечерний блок с 15.00 до 

18.00      

• игровая деятельность; 

• физкультурно-оздоровительная работа; 

• совместная деятельность воспитателя и специалистов 

узкой  направленности с ребенком (индивидуальная 

работа); 

• взаимодействие с семьёй 

• свободная самостоятельная деятельность детей по 

интересам; 

• деятельность   в кружках по направлениям  

• различные виды детской деятельности по 

ознакомлению с родным краем 

 

 

3.8. 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: 
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- 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, познавательно- речевое, социально-личностное, художественно 

-эстетическое). Получаемая информация должна интегрироваться в целостный 

информационный комплекс представлений о конкретномребенке. 

 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. 

 Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Увеличение 

количества информации не всегда повышает качество решения. Релевантная информация 

- это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, периода времени. 

 Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее 

максимальной точности и соответствия проблеме. 

 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 
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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. 

Социально - личностное развитие 

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. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую 

(т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную (касающуюся 
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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: 

• единый и групповой стенды; 

• самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

• 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; 

• радиотрансляция; 

• учебные видеофильмы; 

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; 

Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их 

качество, как оперативность, то есть сообщение участников событий или диалогов друг с 

другом в режиме реального времени. Тем самым достигается не только расширение 
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коммуникативного пространства, о котором мы говорили, но и резкое (абсолютное) 

сокращение предкоммуникативного времени (времени, необходимого для установления 

контакта коммуникации его субъектов с реципиентами). 

Одним из направлений, связанных с включением родителей в общий с дошкольным 

образовательным учреждением образовательный процесс, заключается в использовании 

технологии «Детский календарь». Технология заключается в том, что родителям 

предлагается специальное печатное издание, предназначенное для занятий с ребенком в 

условиях семейного воспитания под названием «Детский календарь». Содержание 

«Детского календаря» связано с содержанием образовательной работы в детском саду, что 

позволяет осуществлять взаимоконтроль педагогам и родителям. В отличии от 

традиционных материалов «Детский календарь» имеет ряд специфических особенностей: 

1) использование для занятий с ребенком не требует специальных знаний от взрослого. 

2) использование в условиях семейного воспитания требует минимум специальных 

дополнительных материалов и не требуется предварительная подготовка 

3) регулярность использования; 

4) индивидуализация интересов; 

5) реализация всех культурных практик: игры (сюжетной и с правилами), 

продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности и чтению 

художественной литературы. 

 

 

 Организация работы по взаимодействию детского сада и семьи 

Формы работы с родителями 

 
 

№ Ответств

ен 

ные 

Форма 

работы 

Сроки 

проведен

ия 

I. Статистическая работа 

1

. 

Педаго

г- 

психол

ог 

Составление социального паспорта учреждения: 

- анкетирование родителей; 

- обработка данных, составление 

социального паспорта групп. 

Октябр

ь, 

апрел

ь 

II. Консультативная помощь 

1

. 

Педагог- 

психолог, 

Ст. 

воспитате

ль 

«Условия адаптации детей в детском саду», 

«Какой возраст является наиболее 

благоприятным при поступлении в школу». 

В течение 

года 

2

. 

Педагог- 

психолог, 

Ст. 

воспитател

ь, 

Воспитате

ли 

«Взаимоотношения в семье» 

«Пути преодоления детской агрессивности» 

В течение 

года 
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3

. 

Логопед 

Воспитате

ли 

«Характеристика речи детей. Профилактика речевых 

нарушений». 

Октябр

ь, 

ноябр

ь 

«Артикуляционная гимнастика, сказки о веселом 

язычке. Упражнения для языка, губ, щек». 

«Играем пальчиками и развиваем речь. 

Формирование правильного речевого 

дыхания. Заикание». 

«Какое заключение может быть поставлено ребенку 

с речевой патологией?» 

В течение 

года 

 

 

май 

4

. 

Инструкто

р по ФК, 

«Здоровьесберегающее и здоровьеформирующее 

физическое воспитание в ДОУ», 

«Путь к здоровью – без лекарств». 

В течение 

года 

5

. 

Мед. 

работники 

«Проведение закаливающих мероприятий в 

осенне- зимний период», 

«Профилактика вирусных заболеваний», 

«Профилактика нарушений осанки и плоскостопия». 

В течение 

года 

III. Организация совместных дел 

1

. 

Ст. 

воспитател

ь, 

Воспитате

ли 

Оформление групп к новому учебному году, 

праздникам, подготовка костюмов к 

театрализованным представлениям, ремонт детской 

мебели, мероприятия по благоустройству участка, 

выставки совместных творческих работ. 

Организация проектной деятельности. 

Семейный праздник «Наша спортивная семья»», 

совместные чаепития, подведение итогов «Радуйся 

моим достижениям вместе со мной», «Открытые 

занятия», «Музыкальная гостиная». 

Октябрь – 

май 

IV. Обучение родителей 

1

. 

Ст. 

воспитател

ь, 

Воспитате

ли 

Родительский всеобуч, заседания групповых 

семейных клубов, проведение дней «Открытых 

дверей», посещение родителями занятий, 

индивидуальные беседы, оформление фотогазет, 

презентаций. 

Работа консультативного пункта «Ваш ребенок 

идет в школу», выставка д/и, пособий, психолого- 

педагогической литературы. 

В течение 

года 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

 2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

 3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 
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 4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

 5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

  6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  

 7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
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4 РАЗДЕЛ. 

Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа разработана, основываясь на Закон «Об образовании 

РФ», Конвенцию ООН о правах ребёнка, Семейного кодекса РФ, федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного образования, с учётом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена федеральным УМО по общему 

образованию 20 мая 2015 г.)  и образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой . 

В программе определена 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. 

 

Задачи реализации Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

      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, 
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инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Согласно ФГОС ДО образовательная Программа состоит из двух частей: из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть). Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Стандарта. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, физическое развитие, художественно-эстетическое развитие.  

Вариативная часть программы разработана с учетом этнокультурной региональной 

составляющей (далее ЭРС) Республики Татарстан и приоритетного направления деятельности 

детского сада на основе методических пособий и разработок по обучению детей дошкольного 

возраста правилам безопасного поведения на дорогах: 

• Зарипова З.М. Балалар бакчасында рус балаларына татар теле ейрэту. Обучение 

русскоязычных детей татарскому языку в детском саду. 

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

Кидрэчевой. Р.С. Исаевой Р. Б. 

• Обучение детей татарской национальности родному языку - УМК для детей 2-7 лет “Туган 

телдэ сейлэшэбез” (Говорим на родном языке), Хазратова Ф.В., Зарипова З.М. 

• Шаехова Р.К. “Сөенеч – Радость познания: региональная образовательная программа 

дошкольного образования”. 

• «Обучению детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах»: 

учебное пособие/авт.-сост.:Р.Ш. Ахмадиева, Е.Е. Воронина, Р.Н.Минниханов и др. 

• Обучение детей в дошкольных образовательных организациях правилам безопасного 

поведения на дорогах (вариативный модуль к образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»): учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных организаций/Р.Ш.Ахмадиева, Н.С. Аникина, Е.Е.Воронина, В.Н. Попов. 

• Цикл занятий для детей дошкольного возраста по обучению правилам безопасного 

поведения на дорогах: Сборник конспектов занятий/Сост.:Г.А.Галеева, С.Н. Гаффарова, 

З.Л.Ишниязова, Р.Ш.Ахмадиева и др. 

Программа охватывает все возрастные периоды физического и психического развития детей: 

-ранний дошкольный возраст – от 2 до 3 лет (первая младшая группа); 

-младший дошкольный возраст – от 3 до 4 лет (вторая младшая группа); 

-средний дошкольный возраст – от 4 до 5 лет (средняя группа) 

-старший дошкольный  возраст – от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группа). 

 

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Ранний возраст (2-3 года) 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

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

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

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

В этом возрасте ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 
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вне ситуативным. 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. 

Средняя группа (4-5 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; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

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

мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детадизацией. 

Старшая группа (5-6 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. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности  время  

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

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

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

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

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

результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая 

и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы 

позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация,  формируется позиция 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок  обладает  высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Целевые ориентиры 

К началу дошкольного возраста (к 3 годам) 
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Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата   своих действий.  

        • Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

        Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

        • Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

        • Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их.  

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

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

становится полноценным средством общения с другими детьми.  

        • Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

        • Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами.  

        • Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях.  

        • Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку;         эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  

         •С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в   театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

         • Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.)  

          •У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями.  

 

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

Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

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

совместной деятельности. 

        • Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 
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особенностей.  

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

этом нуждается. • Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

        • Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

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

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать.  

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

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

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

грамотности.  

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

        • Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

        • Проявляет ответственность за начатое дело.  

        • Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

        • Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

        • Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

        • Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.).  

        • Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях.  

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

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.  

        • Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

       • Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность.  

 

 

Формы получения образования для детей с ОВЗ 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы созданы: 

• диагностика и коррекция нарушений развития и социальной их адаптации; 

• оказание ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого- педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, методов, способов 

общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством 
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организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

 

Организация работы с детьми с ОВЗ строится на следующих принципах: 

 

• принцип индивидуального подхода; 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации); 

• принцип социального взаимодействия; 

• принцип междисциплинарного подхода; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

•  

Образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в соответствии с 

индивидуальным образовательным маршрутом. Одним из условий успешности 

образовательного процесса является включение семьи в образовательное пространство. 

Предусмотрены следующие способы включения родителей: индивидуальные 

консультации (по запросу взрослого), мастер- классы, семинары. В МБДОУ ребенок 

находится до школы. 

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений речевого 

развития детей. 

 

Детский сад относится к учреждению комбинированного вида, которое осуществляет 

коррекционную работу с детьми с фонетико-фонематическими нарушениями речи в режиме 

логопедической группы. В штате педагогических работников имеется 1 учитель- логопед. 

Основные задачи: 

• коррекция нарушений устной речи детей;  

• формирование правильного произношения; 

• усвоение лексическийх и грамматических средст языка, развития навыков связной 

речи; 

• своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 

• осуществление ранней, полноценной, социальной и образовательной интеграции 

воспитанников с сосбыми образовательными потребностями в среду нормально 

развивающихся сверстников путем создания условий для разннообразного общения 

детей в дошкольном образовательном учреждении. 

 

Используемые коррекционно-развивающие программы: 

5. Филичева Т.Б. , Чиркина Г.В., Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей. Москва «Просвещение», 2010. 

6. Филичева Т.Б. , Чиркина Г.В., Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей. Москва «Просвещение», 2010. 

7. Филичева Т.Б. , Туманова Г.В., Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей. 

8. Филичева Т.Б. , Туманова Г.В. Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы Учреждения 

является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители–главные участники 
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педагогического процесса. 

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 

• Сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

• Взаимодействие способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перпеции и с помощью общения. 

 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

• первичное знакомство, беседы, анкетирование; 

• проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их ребёнка; 

• проведение совместных мероприятий; 

• родительские собрания; 

• групповые консультации; 

• проведение рекламной компании;  

• наглядная информация для родителей. 
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