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ВВЕДЕНИЕ 

 

ФГОС дошкольного образования, дифференцируя содержание программ, реализуемых в 

дошкольной образовательной организации, выделяет несколько направлений, среди которых 

особое место отводится социально-личностному развитию, включающему в себя задачи 

развития положительного отношения ребёнка к себе, другим людям, окружающему миру, 

коммуникативной и социальной компетентности детей. 

Нормативно-правовая база  

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Адав-Тулумбаевский детский сад № 6 Буинского 

муниципального района Республики Татарстан» разработана в соответствии с нормативными 

документами РФ и РТ: 

1. Закон РФ «Об образовании» (29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ)  

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30. 08. 2013г. № 1014  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. №1155г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 30384)  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ "Об утверждении 

СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 года 

№26 ОБ. 

6. Закон Республики Татарстан от 8 июля 1992г. №1560-XII "О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан" (с изменениями на 3 марта 

2012 года). 

7. Методическими рекомендациями по организации обучения детей русскому (татарскому 

языку в дошкольных образовательных организациях  от 08.11.2013г. № 15588/13. 

8. Уставом МБДОУ (от «13» марта 2019 г. утвержден Постановлением Исполнительного 

комитета Буинского муниципального района Республики Татарстан №100 ИК-п). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программы, реализуемые в ДОУ, подчинены единой концепции развития двуязычья, 

проектируется на основе постепенно усложняющихся задач речевого развития ребенка, на 

деятельностном подходе и принципах интеграции. 

Основная образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте  с 2 месяцев до 8 лет с учетом возрастных и индивидуальных особенностей при 

наличии соответствующих условий (ст. 67 Закона РФ «Об образовании»). В детском саду 

функционирует 2 разновозрастные группы.  



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Дошкольное  учреждение строит свою работу в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом 

примерной общеобразовательной программы  дошкольного образования «От рождения до 

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

Основная образовательная программа (далее ООП) МБДОУ «Адав-Тулумбаевский детский 

сад № 6 Буинского муниципального района Республики Татарстан» (далее ДОУ) определяет 

содержание и описание модели образовательного процесса, т. е. педагогической 

составляющей деятельности дошкольного образовательного учреждения. Основная её задача 

заключается в том, чтобы зафиксировать режим стабильного функционирования. 

ООП ДОУ обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организованных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и детей, 

самостоятельную деятельность детей; предусматривает внедрение адекватной возрастным 

возможностям обучающей модели при осуществлении образовательного процесса с детьми.  

ООП ДОУ направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Содержание психолого-педагогической работы распределено по пяти направлениям 

(далее Образовательные Области):  

«Физическое развитие». 

«Речевое развитие». 

«Социально – коммуникативное развитие». 

«Познавательное развитие». 

«Художественно – эстетическое развитие». 

ООП ДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (п.2.11. ФГОС дошкольного образования). Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. Объём обязательной части Программы составляет не 

менее 63% от её общего объёма, а часть, формируемой участниками образовательных 

отношений – не более 37% (п.2.9., 2.10. ФГОС дошкольного образования). Программа 

включает в себя три раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из 

которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Так же имеется дополнительный раздел, включающий текст о краткой 

презентации программы.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

с учетом этнокультурной региональной составляющей Республики Татарстан и следующих 

программ и технологий: 

- Р.К. Шаехова, Региональная программа дошкольного образования. 

- С.М. Гаффарова, Г.З. Гарафиева Изучаем русский язык: методическое пособие по 

обучению русскому языку детей дошкольного возраста; 

- Зарипова З.М., Хазратова Ф. В. Туган телдә сөйләшәбез: методическое пособие по 

обучению родному татарскому языку детей дошкольного возраста; 

- Р.К.Шаехова, Мәктәпкәчә яшьтәгеләр әлифбасы: авазларны уйнатып: методическое 

пособие по обучению родному татарскому языку детей подготовительной группы. 

 

1.1.1 Цели и задачи программы 

Цель: Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

Задачи: 

 

4 



5 

 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. 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). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

Приоритетными направлениями работы дошкольного учреждения являются: физическое, 

морально-нравственное, художественно-эстетическое развитие дошкольников. Реализация 

новых требований к качеству дошкольного образования предполагает пристальное внимание к 

физическому воспитанию, результативность которого достигается благодаря использованию 

всей системы средств - это оздоровительные силы природы, гигиенические факторы, 

физические упражнения. 

Развитие эмоционально-смысловых компонентов этико-экологического сознания. 

1) Формирование первичных представлений о целостности мира и  творческих 

функциях человека в нем. 

2) Формирование осознанного отношения ребенка к окружающему миру. 

3) Развитие  словаря, воспитание звуковой культуры речи, обучение грамоте, 

формирование грамматического строя речи, развитие связной речи (диалог и 

монолог), воспитание любви к художественному слову (литературе). 

В ООП ДОУ отражено содержание образования детей  дошкольного возраста, 

формируемое участниками образовательного процесса с учётом климатических, национально – 

культурных, демографических, социально – экономических и социокультурных условий 

Республики Татарстан. 

В Законе Республики Татарстан «Об образовании» четко определена необходимость 

обеспечения гуманистического, развивающего, народно-национального характера образования, 

связь  воспитания и обучения с жизнью и национальными культурными традициями. 

Национально региональный компонент (далее НРК) составлен с учетом национальных и 

региональных особенностей Республики Татарстан, который предусматривает следующие 

направления деятельности ДОУ: 

 Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих Республику 

Татарстан. 
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 Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на родном языке, 

формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной культуры, 

народных традициях и обычаях. 

 Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития 

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

 Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

 Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Республику 

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

памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Задачи: 

1. Всестороннее физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое развитие. 

2. Обогащение детского развития посредством приобщения к истокам национальной 

культуры, краеведения, изучения русского языка. 

В рамках реализации Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 2010 – 

2015 годы «Киләчәк»  творческой группой, созданной Министерством образования и науки 

Республики Татарстан, разработаны новые учебно-методические комплекты (далее УМК)  по 

обучению детей двум государственным языкам в дошкольных образовательных учреждениях 

на основе современных эффективных образовательных технологий, которые используются в 

ДОУ. 

Основная цель УМК «Туган телдә сөйләшәбез»: 

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

способов овладения дошкольниками навыками практического общения в различных жизненных 

ситуациях, формирование предпосылок чтения и письма. 

- положение о формировании у дошкольников элементарного осознания явлений языка и 

речи, о необходимости лингвистического развития в дошкольном детстве. 

- формирование правильной устной родной речи детей дошкольного возраста. 

Основной задачей изучения русского языка является: 

- формирование первоначальных умений и навыков практического владения русским 

языком в устной форме. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Принцип развивающего образования (целью которого является развитие ребёнка). 

Принцип научной обоснованности и практической применимости (отбор 

образовательного материала учитывает зону ближайшего развития, применение полученной 

информации в практической деятельности). 

Принцип интеграции (содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей). 

Комплексно-тематический принцип (объединение комплекса видов детских деятельностей 

вокруг единой темы).   

Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

Принцип содействие и сотрудничество детей и взрослых (признание ребёнка 

полноценным участником образовательных отношений). 

Принцип сотрудничества с семьёй. 

Принцип гендерного подхода. 

Принцип адаптивности (через адаптивность предметно – развивающей среды к 

потребностям ребёнка). 

Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.   

Принцип учёта особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ).  
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Принцип  регионального компонента (РК) 

1.2 Планируемые результаты  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

• владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

участников по совместной деятельности;  

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

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

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

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

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

разрешать конфликты;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

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

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

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

складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевые ориентиры на этапе завершения реализации  
• Обладает знаниями моделирования позиции патриота своей страны через упорядочение 

представлений  о «Малой» и «Большой Родине»; 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях; 

• Понимает значимость сохранения и передачи культурно-исторического наследия своей 

малой Родины от поколения к поколению; 

• Синтезирует представления  об особенностях  национальных промыслов Татарстана 

через развитие  ценностно – смыслового отношения к народным умельцам и предметам 

национального  искусства; 

• Сформирована позиция неравнодушного участника природоохранной деятельности 

через систематизацию представлений  о флоре и фауне Татарстана; 

• Развито эмоционально – ценностного отношения друг к другу в соответствии с 

гендерной принадлежностью. 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

При реализации Программы 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). 

Оценка индивидуального развития проводиться педагогами на основе наблюдений за детьми, 

один раз в год (в апреле месяце) на основании приказа руководителя. В начале учебного года 

(октябрь месяц) в рабочем порядке проводится промежуточная диагностика для составления 

индивидуального образовательного маршрута каждого ребенка группы. 

Диагностирование  дошкольников 

Параметры 

определены в 

соответствии с 

возрастной 

группой 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений (интегративные качества) 
 

Диагностика освоения содержания Программы  воспитанниками 

за учебный год образовательной области «Физическое развитие» 

В том числе 

ЭРК и 

компонент 

ДОУ 

Диагностика освоения содержания Программы воспитанниками 

за учебный год образовательных областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие» 

Диагностика освоения содержания Программы воспитанниками 

за учебный год образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Диагностика освоения содержания Программы воспитанниками 

за учебный год образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Мониторинг уровня освоения дошкольниками программного 

материала по татарскому языку (степень освоения УМК). 

 

Изучение стартового уровня будущих первоклассников (только 

для подготовительной группы) 

 

 

Данные о результатах обследования заносятся в диагностическую карту, анализ которой 

позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в целом. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Общее положение 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  
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● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1 Младенческий и ранний возраст 

Этот период жизни ребенка отличается быстрым темпом физического, психического и 

даже социального развития. Происходит становление эмоционального общения ребенка и 

взрослого, которое трансформируется в ситуативно-деловое общение. Для детей характерно 

чувственное познание ближайшего окружения, наглядно-действенное мышление, высокая 

двигательная активность и малая подвижность нервной системы, несформированность 

тормозных процессов, высокая степень отвлекаемости. 

Ребенок осваивает ходьбу в ближайшем пространстве, начинает использовать по 

назначению отдельные предметы и игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает 

объяснения, может использовать простые слова (до 8–10). Испытывает потребность в 

эмоциональном и в объектной направленном общении с взрослым. Знает свое имя, откликается 

на зов. 

Дети  осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к 

ним, мишки). 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Активный словарь на 

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

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

словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и 

наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. К полутора годам в высказываниях детей 

появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится 

использование трех-, четырехсловных предложений. В конце второго года активный словарь 

состоит уже из 200–300 слов. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании, благодаря чему у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

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

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Продолжает 

развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. Активный словарь 

достигает примерно 1500-2500 слов. Речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. К концу третьего года жизни у 

детей появляются зачатки наглядно - образного мышления. В этот период начинает 

складываться произвольность поведения. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого.  

2.2.2 Дошкольный возраст 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: гармоничное физическое развитие детей 

Задачи физического развития: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  

-двигательной, направленной на развитие  координации и гибкости; 

-способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук; 
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-связанных с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

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

1.Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

2.Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

3.Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Принципы физического  развития 

Общепедагогические принципы: осознанности и активности; активности; системности; 

повторения; постепенности; наглядности.  

Специальные принципы: непрерывности; системного чередования физической нагрузки и 

отдыха; постепенного наращивания развивающее – тренирующих воздействий; адаптивного 

сбалансирования динамики нагрузок; всестороннего и гармоничного развития личности; 

оздоровительной направленности; оптимального сочетания фронтальных, групповых и 

индивидуальных способов обучения. 

Методы  и  приёмы физического развития: 

Наглядный 

• Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование  

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры)  

• Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни)   

• Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 

Словесный 

• Объяснения, пояснения, указания 

• Подача команд, распоряжений, сигналов   

• Вопросы к детям    

• Образный сюжетный рассказ, беседа   

• Словесная инструкция   

Практический 

-Повторение упражнений без изменения и с изменениями   

-Проведение упражнений в соревновательной форме 

-Проведение упражнений в игровой форме  

Средства физического воспитания: 

- Двигательная активность, 

- Занятия физкультурой   

- Эколого-природные факторы (солнце, воздух и вода)   

- Психогигиенические факторы  (гигиена сна, питания, занятий)  

 Формы физического развития: физкультурно-музыкальные занятия; подвижные игры; 

физкультурные упражнения на прогулке; утренняя гимнастика; самостоятельная двигательная 

игровая деятельность детей; гимнастика пробуждения; физкультминутки; динамические паузы; 

спортивные игры; развлечения, праздники; соревнования, спартакиады; закаливающие 

процедуры; корригирующая  гимнастика.  

Здоровьесберегающие технологии – направленные на сохранение здоровья и активного 

формирования здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Физкультурно-оздоровительные: развитие физических качеств, двигательной активности; 

становление физической культуры детей; дыхательная гимнастика; массаж и самомассаж; 

профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; воспитание привычки к 

повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

 Медико-профилактические: организация мониторинга здоровья дошкольников; 

организация и контроль питания детей; физического развития дошкольников; закаливание; 

организация профилактических мероприятий; организация обеспечения требований СанПиН; 

организация здоровьесберегающей среды. 
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Организация двигательного режима в ДОУ 

 

Формы организации 

Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

подгруппы 

Средние 

подгруппы 

Старшие 

подгруппы 

Подготовит. 

подгруппы 

Организованная деятельность   
6 часов 

в неделю 
8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика  6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег   3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна  
5- 10 

минут 
5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 

раз в день 
6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры   
Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения 

Целенаправленное обучение не 

реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на 

прогулке  

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза 

в месяц 
15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза 

в год 
15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

День здоровья  Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом региональных 

климатических и сезонных особенностей являются: 

- создание условий в дошкольном образовательном учреждении; 

- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных 

народных (татарских, русских, чувашских, мордовских, марийских, башкирских, удмуртских), 

спортивных игр, физических упражнений, соответствующих их возрастным особенностям; 

- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с учетом 

специфики МБДОУ с.; 

- совершенствование физического развития детей через национальные праздники, 

народные игры. 

II младшая подгруппа (от 3 до 4 лет) 

Формирование у детей привычек здорового образа жизни, привитие стойких культурно-

гигиенических навыков, через устное народное творчество и художественную литературу 

татарского языка. Расширение представлений у детей о себе и других детях, используя 

татарский фольклор.  

Развитие интереса к подвижным играм татарского народа, обучение правилам игр, 

воспитание умения согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Средняя подгруппа (от 4 до 5 лет) 

Воспитание интереса к движению, к совместным подвижным играм татарского и русского 

народа. Формирование положительного качества личности ребенка, применяя фонетические 

упражнения, физминутки, дыхательную гимнастику татарского и русского народа. 

Ознакомление с татарскими и русскими народными играми, развитие интереса к 

народным играм. Развитие творческих способности детей (придумывание разных вариантов 
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игр), физические качества: быстроту, ловкость, выносливость во время подвижных игр; 

совершенствование двигательные умения и навыки детей. 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 

Воспитание у детей сознательного отношения к своему городу. Своему здоровью, 

стимулирование желания совершенствовать его и вести здоровый образ жизни, используя 

устное народное творчество своего народа и народов разных национальностей (Чувашия, 

Башкортостан, Россия). Развитие самоконтроля у детей по отношению к своему двигательному 

поведению во время игровых занятий, построенных на основе народных музыкальных 

подвижных игр и эстафет. 

Ознакомление с башкирскими и чувашскими народными играми. Развитие у детей 

самостоятельно организовывать знакомые татарские и русские народные подвижные игры, 

доводить их до конца. Совершенствование двигательных умений и навыков детей. 

Формирование правильной осанки, умение выполнять движения осознанно, красиво, быстро, 

ловко. 

Подготовительная подгруппа (от 6 до 7 лет) 

Усовершенствование знаний детей об организме человека, через устное народное 

творчество. Формирование и расширение знаний детей о пользе лекарственных растений своего 

края в сохранении и укреплении собственного здоровья. Продолжение формирований умений и 

опыта здоровье сберегающих действий во время проведения досугов и национальных 

праздников. 

Ознакомление с мордовскими, марийскими и удмуртскими подвижными народными 

играми. Продолжение учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

находить, придумывать разные варианты подвижных игр. Воспитание нравственных и волевых 

качеств: выдержку, настойчивость, решительность, инициативность, смелость. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития: 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

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

различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Концепция и содержание УМК «Туган телдә сөйләшәбез» (авторы Хазратова Ф.В., 

Зарипова З.М.) 

Цель обучения родному языку: 

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

способов овладения дошкольниками навыками практического общения в различных жизненных 

ситуациях, формирование предпосылок чтения и письма. 

- положение о формировании у дошкольников элементарного осознания явлений языка и 

речи, о необходимости лингвистического развития в дошкольном детстве. 

Речевую деятельность можно передать в следующих положениях: 

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

восприятия речи взрослых и собственной речевой активности; 

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

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

 ведущим направлением в обучении родному языку является формирование языковых 

обобщений и элементарного осознания явлений языка и речи; 
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 ориентировка ребенка в языковых явлениях определяет условия для самостоятельных 

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

Речевое развитие проходит в три этапа. 

1 этап  

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

общения с окружающими складываются предпосылки развития речи. Ребенок не умеет 

говорить. Но складываются условия, обеспечивающие овладение речью ребенком в 

последующем. Такими условиями является формирование избирательной восприимчивости к 

речи окружающих - предпочтительное выделение ее среди других звуков, а также более тонкая 

дифференцировка речевых воздействий по сравнению с другими звуками. Возникает 

чувствительность к фонематическим характеристикам звучащей речи. Довербальный этап 

развития речи завершается пониманием ребенком простейших высказываний взрослого, 

возникновением пассивной речи. 

2 этап  

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

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

Большое значение для своевременного овладения ребенком речью и для нормального темпа ее 

развития на первом и втором этапах имеют условия общения с взрослым: эмоциональный 

контакт между взрослым и ребенком, деловое сотрудничество между ними и насыщенность 

общения речевыми элементами. 

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

намерения говорящего, все точнее передается содержание и общий контекст отражаемых 

событий. Происходит расширение словаря, усложнение грамматических конструкций, четче 

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

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

то, что необходимо и достаточно для стоящих перед ними коммуникативных задач.  

Основные задачи обучения родному языку 

Словарная работа 

1. В первую очередь, за счёт общеупотребляемой лексики (название 

предметов, их действия, свойства и др.) обогащается словарь. 

2. Конкретизация словаря. Показать пример, многократно повторять 

слова. 

3. Активизация словаря. 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

Правильная и грамотная речь воспитателя, взрослых, использование 

упражнений по словообразованию. 

Звуковая культура 

речи 

Речевое дыхание, развитие артикуляционного аппарата, слуховое 

восприятие и другие компоненты. 

Работа по воспитанию  

Связная речь Диалогическая и монологическая формы речи 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и с 

народным творчеством 

1. Формирование целостного восприятия  мира. 

2. Развитие литературной речи. 

3. Развитие эстетического вкуса и восприятия литературных 

произведений. 

Основная цель УМК «Туган телдә сөйләшәбез» 

- формирование правильной устной родной речи детей дошкольного возраста 

УМК «Туган телдә сөйләшәбез» разработан для: 

 первой младшей подгруппы 

 второй младшей подгруппы 

 средней подгруппы 

 старшей подгруппы 

 подготовительной к школе группы. 
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УМК методические пособия по обучению родному (татарскому) языку и развитии 

речи детей дошкольного возраста включает: 

 Пояснительная записка 

 Тематический план деятельности 

 Краткое содержание организации деятельности 

 Конспекты интегрированной деятельности: 

 Диагностический материал в каждой возрастной группе 

 Рабочая тетрадь в средней подгруппе 

 Аудиозаписи, серии картин. 

Организованная деятельность детей включает следующие виды:  

 Познавательная деятельность 

 Речевая деятельность 

 Художественно-эстетическая деятельность 

Познание (познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность. Формирование целостной картины мира);  

Содержание образовательной области направлено на достижение целей развития у детей 

познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Речевое развитие. 

 достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими людьми через решение следующих задач: 

 развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

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

форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Чтение художественной литературы 

 Содержание образовательной области направлено на достижение цели формирования 

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

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса. 

Концепция и содержание УМК «Изучаем русский язык» (автор Гаффарова С.М.) 
В современных условиях развития общества русский язык становится обязательным 

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

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

чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию республики Татарстан и 

России, уважение к языку и культуре русского народа, способствует развитию 

коммуникативно-речевого такта. 

Вопросы, связанные с обучением второму языку дошкольников являются сегодня 

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

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

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

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

причин: 

- не разработана методика  обучения дошкольников с 4-х лет русскому языку; 
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- предложенные пособия рекомендуют изучение русскому языку, начиная со старшей 

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

между детским садом и школой; 

- отсутствует должное методическое обеспечение; 

- нехватка специально подготовленных кадров. 

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

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

Существует запрос на организацию специального обучения русскому языку, начиная с 

маленького возраста. Настоящее пособие призвано помочь родителям и воспитателям быть 

проводниками в мир двуязычия.  

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

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

Основной задачей изучения русского языка является: 

- формирование первоначальных умений и навыков практического владения русским 

языком в устной форме. 

В процессе обучения дети должны: 

- научиться воспринимать и понимать русскую речь на слух; 

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

форм, синтаксических конструкций и несложных образцов связной речи. 

Весь курс обучения русскому языку призван способствовать формированию у детей 

навыков общения в ситуациях, естественных для детей дошкольного возраста. 

Занятия по обучению русскому языку являются органической частью воспитательно-

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

нравственного, физического, трудового и эстетического воспитания дошкольников. 

 

По окончании обучения дети должны: 

Аудирование 

- понимать и выполнять просьбы воспитателя, относящиеся к ведению ОД, 

организация различных форм игровой и обслуживающей деятельности в 

соответствии с тематикой речевых ситуаций определенных для каждого 

возраста,  

- понимать на слух речь воспитателя в учебно-игровых ситуациях; 

Говорение 

- уметь отвечать на вопросы,  

- формировать просьбы, обращаться к воспитателю и своим товарищам в 

пределах примерных ситуаций общения,  

- уметь высказываться в соответствии с игровой ситуацией в объеме 1-2 фраз,  

- уметь использовать считалки, рифмовки,  

- уметь составить простой рассказ,  

- знать потешки, стихотворения, песни. 

 

Последовательность реализации основных закономерностей: 

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

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

воспитательно-образовательного развивающего потенциала русского языка. Поэтому уже на 1 

году обучения детям предлагаются материал и задания, способствующие развитию 

воображения, воспитанию навыков культуры; 

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

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

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

ставятся в условие выбора положительного морального действия; 

- процесс обучения русскому языку в детском саду характеризуется коммуникативной 

направленностью. Усиление коммуникативной направленности обучения осуществляется за 

счет ведения сказочных персонажей, использования ролевых игр. 
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Процесс обучения русскому языку в детском саду представляет собой совместную 

деятельность воспитателя и детей.  

Задача воспитателя: 

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

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

искусственной языковой среды и разнообразия коммуникативных задач. 

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

возрастных особенностей детей. У детей дошкольного возраста преобладает непроизвольный 

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

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

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

помочь предложенный в сборнике интересный сюжет занятия, разнообразные пальчиковые, 

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

и средств обучения. 

Обучение устной 

речи 

Обучение говорению и аудированию осуществляется только в общении, 

которое протекает в форме диалога воспитателя с ребенком, диалога 

детей с игрушками по ходу игры, со сказочными персонажами и т.д. 

Все речевые образцы, предназначенные для говорения и аудирования, 

вводятся в игровых ситуациях, в ситуациях каждодневного общения. 

Обучение диалогической речи направлено на развитие умений задавать 

вопросы и отвечать на них, выражать согласие и несогласие. 

Постоянно действующими героями в данном пособии являются 

Медвежонок – Мишутка, девочка Маша, Настя, Зайчик, Собачка Филя, 

Петрушка, Незнайка и др. 

Овладение устной речью проходит с помощью активного использования 

игры как методического приема. 

Обучение 

фонетической, 

грамматической 

и лексической 

сторонам устной 

речи 

Имитация или подражание, когда дети учатся произносить звуки и 

звукосочетания, подражая воспитателю; 

Объяснение и показ артикуляции; 

Сопоставление звуков русского языка со звуками родного языка. 

С целью преодоления фонетических трудностей в старшем дошкольном 

возрасте воспитатель может проводить упражнения типа «фонетической 

зарядки».  

Обучение лексической стороне речи строится с опорой на наглядность: 

игрушки, картинки, изображение действий, жесты, мимика. Словарный 

запас включает лексику по темам, хорошо известным детям в их 

повседневной жизни («Игры и игрушки», «Семья», «Дом», «Животные» 

и т.д.). 

Отобранная лексика носит конкретный характер. В основном дети 

узнают названия предметов материального мира, названия типичных 

действий и признаков предметов, которые им уже знакомы на родном 

языке. 

Лексика вводится постепенно большими тематическими группами и 

отрабатывается в различных играх. Слова вводятся не изолированно, а в 

сочетании с другими словами или в осмысленной ситуации в игре. 

 Важным является соблюдение этапности речевых навыков и умений. Ребенок 

воспринимает новое языковое явление, воспроизводит под руководством воспитателя, 

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

Воспитательно-образовательный процесс  обучению детей русскому языку предлагаем 

организовать следующими способами: 

- ведется обучение русскому (родному) на занятиях 2 раза в неделю, в I половину дня, 

длительность занятий от 15 до 30 минут, в зависимости от возраста детей;  
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- в режимные моменты, в ходе свободных игр, в непосредственном общении с детьми 

коммуникативно вводятся и ситуативно активизируются речевые конструкции разговорной 

речи; 

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

интерактивным играм и игрушкам, иллюстрированным книгам, рассматривают игрушки, 

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

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

русскую народную, детскую, классическую музыку; 

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

языке; 

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

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

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

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

русского языка, развитию активной и пассивной речи. 

Эти рекомендации адресованы воспитателю детского сада, обучающему русскому языку 

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

Практическое пособие «Изучаем русский язык» составлено на основе действующих 

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

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

Центр инноваций в педагогике. Москва, 1996. 

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

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

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

приводятся необходимые наглядные пособия. 

Для среднего и старшего дошкольного возраста разработаны подробные планы двух 

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

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

воспитатель планирует по своему усмотрению, используя пройденный материал и учитывая 

степень его усвоения детьми своей группы. 

Содержание УМК «Авазларны уйнатып» автор Шаехова Р.К. 

В программе предшкольного образования в разделе «Учимся родному языку» педагогу 

следует в процессе общения стремиться к качественному совершенствованию словаря ребенка, 

употребление наиболее подходящих по смыслу слов при обозначении предметов, свойств, 

качеств, действий. Побуждать к участию в коллективном разговоре, формировать умение 

выполнять игровые задания творческого характера. Формировать представление о слове, звуке, 

слоге, предложении. Учить выделять в произношении заданный звук, делить двух-трех 

сложные слова на слоги, называть в определенной последовательности слоги в словах, 

соотносить произносимое слово со схемой его звукового состава, проводить элементарный 

звуковой анализ слов (в процессе моделирования). Развивать психомоторную готовность руки к 

письму. Для решения этих задач опираемся на рабочие тетради «Мәктәпкәчә яшьтәгеләр 

әлифбасы: авазларны уйнатып». Также для интересного и результативного обучения 

татарскому языку для воспитателей и родителей разработано методическое пособие «Раз - 

словечко, два – словечко». Пособие составлено по наиболее распространенным и знакомым для 

детей темам, где рядом с названием предметов и явлений на русском и татарском языках дан 

художественный текст, раскрываются вопросы по содержанию. Специально разработанные 

игровые задания, познавательные рассказы, сказки, загадки позволяют расширить детские 

возможности в запоминании и воспроизведении новой информации. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи социально – коммуникативного развития в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования (ФГОС дошкольного образования п.2.6) 
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 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

  Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

  Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления реализации социально – коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.  

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

3) Трудовое воспитание.  

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Структурные элементы игры: сюжет (тема) игры, содержание, игровая (воображаемая, 

мнимая) ситуация, замысел, роль, ролевое (игровое) действие, ролевое (игровое) 

взаимодействие, правила. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований:  

 действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления;  

 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений;  

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться;  

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 

взаимоотношений между играющими детьми.  

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:  

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе 

с ними.  

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.  

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла 

партнерам.  

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:  

- об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие;  

- создание проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления 

детей в поиске решения задачи.  

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) методы воздействия.  

Комплексный метод руководства игрой: 

1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

2. Передача игровой культуры ребенку 
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3. Развивающая предметно-игровая среда 

4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми 

5. Педагогическая поддержка самодеятельных игр, обеспечение педагогических условий 

развития игры. 

Патриотическое воспитание 

Цель:  

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу.  

Задачи:  

1) Заложить основы  гражданско-патриотической позиции личности;  

2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций, традиций Республики 

Татарстан и  традиций родного города;  

3) Получение и расширение доступных знаний о стране, Республике Татарстан и родном 

городе: его истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных 

промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.;  

4) Воспитание чувства гордости за татарстанцев;  

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.  

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:  

- проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку;  

- уважение к достоинству других;  

- стремление к познанию окружающей действительности;  

- решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;  

- бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и 

своим вещам.  

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое 

значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 

следующие:  

- «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается 

его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка 

становится реальной ценностью.  

- «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях  чувства чести 

рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное 

назначение.  

- «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - 

воспитывать у детей уважение к людям, прославившим Татарстан честным трудом.  

- «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание 

должно быть культуросообразно. Задача педагога - помочь воспитанникам в овладении 

духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных 

особенностей русского и татарского  национального характера - высокая духовность.  

- «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога - воспитание уважительного, бережного 

отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование 

представлений о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств.  

- «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести 

детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном 

этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим 

проблемам.  
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Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая 

работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах 

деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к 

родному городу, к своей стране.  

Компоненты патриотического воспитания: 

1. Содержательный (представления ребенка об окружающем мире): о культуре народа, его 

традициях, творчестве; о природе родного края и страны и деятельности человека в природе; об 

истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках; о символике родного города, 

республики и страны (герб, гимн, флаг). 

2. Эмоционально – побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к 

окружающему миру): любовь и чувство привязанности  к родной семье и дому; интерес к жизни 

родного города, республики  и страны; гордость за достижения своей страны; уважение к 

культуре и традициям народа, к историческому прошлому; восхищение народным  

творчеством; любовь к родной природе, к родному языку; уважение к человеку-труженику и 

желание принимать посильное участие в труде. 

3. Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности): труд, игра, 

продуктивная  деятельность, музыкальная  деятельность, познавательная  деятельность. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности  

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2)Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего 

мира)  

Задачи:  

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) передачу 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.  

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя 

это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, 

обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и 

т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Развитие трудовой деятельности.  

Цель: формирование положительного отношения к труду.  

Задачи:  
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1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой 

задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества).  

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 

труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 

самостоятельности).  

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно 

привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности).  

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 

необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к 

получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда).  

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, 

стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 

общества.  

Компоненты трудовой деятельности.  

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в 

среднем дошкольном возрасте).  

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для 

всей группы.  

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: интерес к процессу действий; интерес к 

будущему результату; интерес к овладению новыми навыками; соучастие в труде совместно с 

взрослыми; осознание своих обязанностей; осознание смысла, общественной важности труда. 

Чем выше уровень развития трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал.  

Виды труда: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной 

труд, ознакомление с трудом взрослых.  

Формы организации трудовой деятельности:  

1) Поручения: простые и сложные; эпизодические и длительные; коллективные.  

2) Дежурства (не более 20 мин).  

3) Коллективный труд (не более 35-40 мин).  

Типы организации труда детей  

1) Индивидуальный труд.  

2) Труд рядом.  

3) Общий труд.  

4) Совместный труд.  

Методы и приемы трудового воспитания детей  

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.  

1) Решение маленьких логических задач, загадок.  

2) Приучение к размышлению, логические беседы.  

3) Беседы на этические темы.  

4) Чтение художественной литературы.  

5) Рассматривание иллюстраций.  

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.  

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.  

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.  

9) Придумывание сказок.  

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.  

1) Приучение к положительным формам общественного поведения.  

2) Показ действий.  

3) Пример взрослого и детей.  

4) Целенаправленное наблюдение.  
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5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).  

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.  

7) Создание контрольных педагогических ситуаций.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Использование 

национального регионального компонента в направлении, социально-коммуникативного 

развития ребенка включает: 

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая действительность 

РТ, мир взрослых людей, формирование представлений о труде, профессиях взрослых; детей 

другой национальностей народов Поволжья, родной природы, общественной жизни.  

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного 

города. 

- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой медицинской 

помощи Буинского района. 

II младшая подгруппа (от 3 до 4 лет) 

Формирование культуры общения и доброжелательного отношения к сверстникам, 

взрослым в процессе народных игр. 

Обеспечение освоения основных процессов самообслуживания (самостоятельно или при 

небольшой помощи взрослого одеваться и раздеваться в определенной последовательности), 

отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде (расставить игрушки на полках, собрать 

кубики в коробку), используя малые формы устного творчества своего народа. 

Формирование представлений об удобном и безопасном способе выполнения простейших 

трудовых поручений (например, стул удобно взять, аккуратно, медленно не задевая других 

пронести его к месту). 

Обращение внимания детей на положительных сказочных героев и персонажей 

литературных произведений татарского народа. 

Стимулирование ситуативных проявлений желания принять участие в труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. 

Расширение и обогащение представления детей о труде людей родного города. 

Ознакомление с зеброй, светофором и правилами поведения на улице: разговаривать 

негромко, соблюдать чистоту. 

Передача детям знаний о доступных их пониманию опасных ситуациях, происходящих 

дома, в детском саду и на улицах родного города. 

Формирование элементарных представлений о некоторых растениях, о домашних и диких 

животных родного края. 

Средняя подгруппа (от 4 до 5 лет) 

Формирование первичных представлений о РТ, России.  

Воспитание навыков вежливого обращения к взрослым и сверстникам, стремление вести 

себя сдержанно. 

Развитие представлений о справедливости, доброте, дружбе, смелости, правдивости. 

Обеспечение самостоятельного и качественного выполнения процессов 

самообслуживания (без помощи взрослого одеваться и раздеваться; складывать и вешать 

одежду, обувь, контролировать качество полученного результата), поддерживания порядка в 

группе и на участке под контролем взрослого, самостоятельного выполнения  доступных 

трудовых процессов по уходу за растениями (поливать, рыхлить, опрыскивать, протирать 

листья) и животными в уголке природы и на участке (насыпать корм,  менять воду). 

Формирование представлений о видах трудовой деятельности, приносящей пользу людям 

и описанных в произведениях писателей и поэтов своего города, татарского и русского народа. 

Поощрение и закрепление желания трудиться самостоятельно и участвовать в труде 

взрослых. 

Ознакомление с опасными ситуациями при контакте с животными и насекомыми, с 

элементарными приемами первой помощи. 

Формирование представлений об опасных для человека ситуациях на природе (ядовитые 

растения и грибы). 
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Закрепление знаний о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира на улицах родного города. 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 

Формирование представлений о нравственных качествах: человечности, гостеприимстве, 

чистоплотности своего народа; почитания обычаев и традиций башкирского, чувашского 

народа. Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми: привычки играть, трудиться, 

заниматься сообща, стремления радовать старших хорошими поступками. Формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам разных национальностей. 

Обеспечение самостоятельного, быстрого и аккуратного выполнения процессов 

самообслуживания (одеваться и раздеваться, складывать одежду), поддержания порядка в 

группе и на участке, выполнение обязанностей дежурного. 

Приобщение к коллективной трудовой деятельности, поощрение проявления готовности  

помочь другим людям в процессе труда. 

Расширение и систематизирование представлений о труде взрослых, о результатах труда, 

его значимости. 

Продолжение формирования представлений о различных сторонах трудовой деятельности 

детей средствами художественной литературы, через ознакомление с трудовыми традициями и 

обычаями татарского, русского, башкирского и чувашского народов. 

Поощрение самостоятельности, настойчивости, ответственности при выполнении 

трудовых процессов; разделение с ребенком чувства удовлетворения от процесса 

индивидуального и коллективного труда, чувства гордости, поддерживать стремление получить 

от взрослого и сверстников положительную оценку результата и своих качеств, проявленных в 

труде. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения   

Совершенствование правил поведения на проезжей части улиц родного города и в 

общественных местах: быть скромным, сдержанным, громко не разговаривать, соблюдать 

порядок, чистоту; уступать место в транспорте старшим и младшим. 

Формирование осторожного отношения к опасным для человека ситуациям в 

окружающем мире. 

Подготовительная подгруппа (от 6 до 7 лет) 

Совершенствование знаний о традициях и обычаях своего народа. Формирование 

представлений о том, что в Татарстане живут люди разных национальностей в мире и дружбе. 

Ознакомление с традициями, обычаями, обрядами марийского, удмуртского и мордовского 

народа. 

На основе расширения знаний о Республиках Поволжья воспитание патриотических 

чувств к родному краю и толерантного отношения к народам других национальностей. 

Обеспечение осознанного и самостоятельного выполнения процессов самообслуживания, 

самостоятельного контроля качества результата. 

Привлечение к выполнению сезонных видов работ в природе (на участке детского сада). 

Поощрение желания работать в коллективе. 

Формирование знаний о соблюдении правил безопасности в разнообразных видах 

трудовой деятельности, активных форм общения с детьми и взрослыми в процессе трудовой 

деятельности. 

Расширение и систематизирование представлений о различных  видах труда народов 

Поволжья, удовлетворяющих потребностей общества и государства. 

Поддерживание положительного отношения ребенка к собственному труду, его 

результату, труду взрослых и его результатам как к ценности. 

Ознакомление с реками РТ, правилами безопасного поведения на водоёмах. 

Формирование элементарных представлений о работе ГИБДД. 

Совершенствование осмотрительного отношения к опасным для человека и окружающего 

мира  ситуациям. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально – познавательные и интеллектуально - 

творческие 

Задачи познавательного развития в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Направления работы по познавательному развитию детей: ознакомление с предметным 

окружением; развитие познавательно – исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; ознакомление с социальным миром; формирование элементарных  

математических представлений; ознакомление с миром природы. 

Формы работы по познавательному развитию: сюжетная игра; исследовательская 

деятельность; рассказ; рассматривание; интегрированная деятельность; беседа; наблюдения; 

развивающая игра; экскурсии; игра – экспериментирования; ситуативный разговор; проблемная 

ситуация; конструирование;  проектная деятельность; создание коллекций. 

Формирование элементарных математических представлений 

 Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.  

Развивающие задачи ФЭМП  

1) Формировать представление о числе.  

2) Формировать геометрические представления.  

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях).  

4) Развивать сенсорные возможности.  

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета 

и измерения различных величин  

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики 

высказываний) навыков счета и измерения различных величин.  

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления.  

Направления  работы по развитию элементарных математических представлений   

 Количество и счет  

 Величина  

 Форма  

 Число и цифра ориентировка  во времени  

 Ориентировка в пространстве  

Формы работы по развитию элементарных математических представлений  

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях.  

2) Демонстрационные опыты.  

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря.  

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления (средняя и старшая группы).  

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы).  
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6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).  

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики.  

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).  

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром:  

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода.  

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей.  

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 

чувством собственного достоинства и уважением к людям.  

Триединая функция знаний о социальном мире:  

 Знания должны нести информацию (информативность знаний).  

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний).  

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность).  

Формы организации образовательной деятельности:  

 Познавательные эвристические беседы.  

 Чтение художественной литературы.  

 Изобразительная и конструктивная деятельность.  

 Экспериментирование и опыты.  

 Музыка.  

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).  

 Наблюдения.  

 Трудовая деятельность.  

 Праздники и развлечения.  

 Индивидуальные беседы.  

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром  

1. Методы, повышающие познавательную активность: 

 Элементарный анализ  

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

 Группировка и классификация 

 Моделирование и конструирование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к  самостоятельному  поиску ответов на вопросы 

2. Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

 Воображаемая  ситуация 

 Придумывание  сказок 

 Игры -  драматизации 

 Сюрпризные моменты и элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание  разнообразных средств на одном занятии 

3. Методы, способствующие взаимосвязи  различных видов деятельности: 

 Прием предложения и  обучения способу связи разных  видов деятельности 

 Перспективное планирование 

 Перспектива, направленная на последующую деятельность 

 Беседа 

4. Методы коррекции  и  уточнения  детских  представлений: 

 Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 
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 Создание проблемных  ситуаций 

 Беседа. 

Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

1.Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок  должен сам 

получать знания  как нахождение способа действия. 

2. Опыты: 

 Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с воспитателем, с 

его помощью) 

 Кратковременные и долгосрочные 

 Опыт-доказательство и опыт-исследование 

Ребенок и мир природы 

Содержание образования: 

1.Живая природа: растения, грибы, животные, человек. 

2.Неживая природа: вода, почва, воздух. 

Законы природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое. 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

1. Наглядные: 

 Наблюдения 

- Кратковременные 

- Длительные 

- Определение состояния предмета по отдельным  признакам 

- Восстановление картины целого по отдельным признакам 

 Рассматривание картин, демонстрация фильмов 

2. Практические: 

 Игра 

- Дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные игровые упражнения 

и игры-занятия 

- Подвижные игры 

- Творческие игры (в т.ч. строительные) 

 Труд в природе 

- Индивидуальные поручения 

- Коллективный труд 

 Элементарные опыты 

3. Словесные: рассказ, беседа, чтение. 

Система формирования отношения ребёнка к природе родного края 

Педагог – ребёнок – семья – малая родина – традиции и культура народа – истоки 

отношения к природе – природа родного края. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Основными задачами 

в познавательном развитии детей с учетом этнокультурного регионального компонента 

являются: 

- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами культурного 

творчества представителей разных народов, проживающих в Республике Татарстан и в 

Буинском районе. 

- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление интереса 

к произведениям татарского, русского и других народов, проживающих в РТ, устного 

народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам. 
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- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, культуры 

познания и интеллектуальной активности  широко использовать возможности народной и 

музейной педагогики. 

II младшая подгруппа (от 3 до 4 лет) 

Ознакомление с образцами татарского фольклора: потешками, закличками, пальчиковыми 

играми, сказками. 

Формирование умений правильного понимания смысла произведений. 

Воспитание эстетических чувств, побуждение интереса к слушанию сказок, небольших 

рассказов, стихотворений. 

Воспитание умения слушать сказки, небольшие рассказы, стихи; обучение пониманию 

смысла произведения; ознакомление детей с прекрасными образцами русского фольклора. 

Развитие сенсорной культуры, используя образцы национальной одежды. 

Расширение знаний детей о своем родном крае; воспитание интереса к явлениям родной 

природы. 

Средняя подгруппа (от 4 до 5 лет) 

Ознакомление детей с малым жанром татарского и русского фольклора, с ярко 

иллюстрированными книгами писателей и поэтов родного города. 

Воспитание эмоционального восприятия содержания произведений. 

Формирование умений понимать и оценивать характеры героев, передавать интонацией 

голоса и характеры персонажей. 

Ознакомление с достопримечательностями родного города, столицей России-Москвы и с 

растительным и животным миром родного края. 

Развитие интереса культурному наследию татарского и русского народа. 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 

Воспитание дружественных чувств к народам других национальностей. 

Формирование у детей познавательного интереса, интеллектуального развития, через 

знакомство с историей, культурой, традицией и природой народов Поволжья (Чувашия, 

Башкортостан). 

Расширение кругозора детей при изучении информационного, наглядного материала о 

столице и других городов РТ. Ознакомление с художественной литературой, устным 

творчеством татарского, русского, башкирского и чувашского народов. 

Подведение детей к пониманию смысла поговорок, пословиц, их место и значение в речи; 

эмоционально-образного содержания сказок, нравственного смысла изображённого. 

Подготовительная подгруппа (от 6 до 7 лет) 

Формирование представлений о государстве, республике (президент, правительство, 

армия, полиция), о символах России и Татарстана (флаг, герб, гимн) 

Закрепление представлений о столице России-Москве, Татарстана-Казани, о 

государственных праздниках. 

Расширение представления о родном селе, его достопримечательностях, его природе, 

выдающихся личностях. Формирование представления о Буинском районе. Воспитание 

уважения и толерантного отношения к людям разных национальностей. Расширение 

представления об образе жизни людей, населяющих республику Татарстан, их обычаях, 

традициях, фольклоре. 

Развитие личности дошкольников через взаимодействие культур народов Поволжья 

(Чувашия, Удмуртия, Марий Эл, Башкортостан, Мордовия) 

Ознакомление детей с художественной литературой и устным творчеством народов 

Поволжья. 

Закрепление умений понимать главную идею произведений, правильно оценивать 

поступки героев, различать жанровые особенности произведений, навыков выразительной речи. 

Систематизирование знаний детей о творчестве народов Поволжья писателей и поэтов 

родного края, умений сравнивать, анализировать и обобщать. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 
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эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные 

разным видам искусства 

 Задачи художественно - эстетического развития в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования (ФГОС дошкольного образования п.2.6) 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др. 

Направления художественно-эстетического развития: рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд, дизайн, творческое конструирование, музыкальное развитие. 

Детское конструирование  

Виды детского конструирования из: строительного материала, бумаги, природного 

материала, промышленных отходов, деталей конструкторов, крупно - габаритных модулей, 

практическое и компьютерное.  

Формы организации обучения конструированию: по модели, по условиям, по образцу, по 

замыслу, по теме, каркасное конструирование, конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры:  

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой.  

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение.  

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает 

сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.  

Музыкальное развитие.  

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку.  

Задачи:  

1) Развитие музыкально-художественной деятельности.  

2) Приобщение к музыкальному искусству.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

Направления образовательной работы:  

1) Слушание.  

2) Пение.  

3) Музыкально-ритмические движения.  

4) Игра на детских музыкальных инструментах.  

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).  

Методы музыкального развития:  

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

3) Словесно-слуховой: пение.  

4) Слуховой: слушание музыки.  

5) Игровой: музыкальные игры.  

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание раздела: «Слушание»:  

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений;  

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  
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 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса;  

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

Содержание раздела: «Пение»  

 формирование у детей певческих умений и навыков;  

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;  

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»  

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений;  

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок;  

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения;  

 развитие художественно-творческих способностей.  

Содержание раздела: «Игра на детских музыкальных инструментах»  

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость;  

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса;  

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них;  

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма.  

Содержание раздела: «Творчество»  (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах):  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;  

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами татарского, русского, 

башкирского, чувашского, марийского, мордовского и удмуртского музыкального, 

декоративно-прикладного, литературного искусства включает в себя: 

- создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, 

танцах, театре и литературе; 

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, 

декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в республике Татарстан, родного 

города. 

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с 

произведениями татарских, русских и других народов. 

II младшая подгруппа (от 3 до 4 лет) 

Развитие интереса к национальной татарской музыке; закрепление понятий трех основных  

музыкальных жанров: песня, танец, марш на основе национального репертуара. Использование 

народных хороводных игр. 

Формирование интереса татарскому декоративно-прикладному искусству; обучение 

украшению изделий татарским орнаментом. Использование узоров «Листья», «Тюльпан», в 

ИЗО деятельности. 
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Средняя подгруппа (от 4 до 5 лет) 

Ознакомление с народными музыкальными инструментами: гармонь («гармун»), 

балалайка. Совершенствование умения детей чувствовать характер музыки; ознакомление с 

простейшими движениями, характерными для татарского национального танца. 

Формирование интереса татарскому и русскому декоративно-прикладному искусству; 

обучение украшению изделий татарским и русским орнаментом. Использование узоров 

«Листья», «Тюльпан», «Колокольчик» в ИЗО деятельности. 

Ознакомление детей с городецкими изделиями, выделяя элементы (бутоны, купавки, 

розаны, листья). 

Закрепление умений использовать элементов дымковской росписи для создания узоров. 

Старшая подгруппа (от 5 до 6 лет) 

Ознакомление с классическими, народными, современными образцами народной музыки, 

со звучанием национальных инструментов: трещотка (русск.), курай (башкир), волынка 

(«сарпай» - чув.), комуз («кубыз» - тат). 

Продолжение знакомства с татарским орнаментом: гвоздика, трехлистник. Расширение 

представлений о народном декоративно-прикладном искусстве (тканые изделия, кожаная 

мозаика) Ознакомление с гжельской росписью, с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки) 

Формирование представлений об орнаменте и о национальной одежде башкирского и 

чувашского народов. Побуждение желания создавать узоры на бумажных силуэтах, в форме 

народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка) одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, пояс, калфак, сурпан) и предметов быта (ковер, салфетка, полотенце) 

Подготовительная подгруппа (от 6 до 7 лет) 

Ознакомление с лучшими образцами вокальной, инструментальной, оркестровой 

народной музыки, с народными инструментами свирель («шахлич» - чув), гусли («карш» - 

марийск), волынка («шювыр» - марийск), скрипка, ложки (удм), домбра («думбра» - тат), дудка, 

деревянные ложки (русск). Изучение произведений классиков национальной музыкальной 

культуры С.Сайдашева, Ф. Яруллина, Р. Яхина, Н. Жиганова и др. Слушание государственных 

гимнов России, Республик Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Мордовия, Удмуртия,  Марий 

Эл; а также народной музыки республик Поволжья. 

Расширение представлений детей о народных промыслах (ювелирное дело, вышивка), о 

национальном орнаменте (пион, шиповник, разные виды листьев). 

Развитие умения создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых и новых 

(хохломская, жостовского). 

Ознакомление детей с декоративно-прикладным искусством народов Поволжья 

(удмуртский, мордовский, марийский). Закрепление умения при составлении декоративной 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки используя характерные элементы узора и цветовую гамму 

росписи того или иного народа. 

 

2.3 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Сотрудничество с семьей является одним из важнейших условий организации 

эффективного воспитательного процесса в ДОУ. Для того чтобы сделать родителей активными 

участниками педагогического процесса, необходимо вовлечь их в жизнь детского сада, 

заинтересовать совместной работой. Главный момент в контексте сотрудничества семьи и 

дошкольного учреждения – личное взаимодействие педагогов и родителей по поводу успехов и 

неудач, трудностей и радостей, сомнений и размышлений в процессе воспитания конкретного 

ребенка в конкретной семье.   

Задачи работы с семьёй: 

1. Изучение интересов, мнений и запросов родителей воспитанников. 

2. Содействие активному вовлечению семей воспитанников в образовательное 

пространство детского сада и привлечению их к сотрудничеству в вопросах воспитания и 

развития детей. 
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3. Выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей. 

4. Обеспечение пространства для личностного роста участников педагогического 

процесса, создание особой творческой атмосферы. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток, 

выпуск газеты ДОУ. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации детских досугов и 

праздников, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие». Формы взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами.  

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на 

дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.  

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических 

условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья.  

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

семье:  

 Зоны физической активности 

 Закаливающие процедуры 

 Оздоровительные мероприятия и т. п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

8. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

9. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

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

развлечений и т.п. 

10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей 

и расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

11. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 

семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

12. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и 

коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

14. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на 

основе взаимодействия со средней общеобразовательной школой  и участием медицинских 

работников. 

15. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития 

и воспитания детей. 

16. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ. 
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17. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

18. Взаимодействие с СОШ  по вопросам физического развития детей. 

19. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

20. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ 

и уважению педагогов. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: 

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

атрибутов, ролевое участие).  

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.  

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 

целью повышения компетенции в вопросах воспитания.  

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания.  

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке.  

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, создание тематических альбомов.  

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

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

заботятся в семье.  

9. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.  

10. Повышение правовой культуры родителей.  

11. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребёнка.  

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

любимые дела», «Моё настроение».  

13. Аудио - видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим 

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в 

твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь? и др.).  

Образовательная область «Познавательное развитие». Формы взаимодействия с семьями 

воспитанников 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

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

условиях ДОУ, 

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

рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей».  

Цели: 

  Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

  Преодоление сложившихся стереотипов, 

  Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников, 

  Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 
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3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения 

с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей 

от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и 

педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, 

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

родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

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

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 

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

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

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

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

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя 

семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Буинск», «Как мы отдыхаем» и 

др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои 

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

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

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

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

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

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

предметов для познавательно-творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности 

«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

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

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». Формы 

взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) 

с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей.  
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4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

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

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.).  

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

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

информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

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

направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

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

видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, 

комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями 

 

2.4 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания является 

ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, 

физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума, 

достойный социальный статус и самореализацию в обществе. Распространение в нашей стране 

процесса инклюзии детей с ограниченными возможностями психического или физического 

здоровья в образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и 

представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с Законом об 

образовании.  

Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения необходимо формировать у 

дошкольников умение строить взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания. 

Основой жизненной позиции общества должна стать толерантность. Инклюзия помогает 

развивать у здоровых детей терпимость к физическим и психическим недостаткам сверстников, 

чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию 

у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) положительного отношения к 

сверстникам и адекватного социального поведения, а также более полной реализации 

потенциала развития в обучении и воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение 
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равного доступа к получению того или иного вида образования и создание необходимых 

условий для достижения успеха в образовании всеми детьми.  

Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном пространстве 

требует деликатного и гибкого подхода, так как всеми осознается, что не все дети, имеющие 

нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. 

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей 

в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических 

установок на формирование у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в 

едином детском коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического развития (Н. 

Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская).  

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья требует внимания к нему со стороны воспитателей, готовности вместе 

с родителями разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе. 

Наиболее важным аспектом является психологическая готовность воспитателя группы к работе 

с ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе 

полезным и интересным для него. К настоящему времени разработаны специальные 

(коррекционные) образовательные программы для дошкольников, имеющих различные  

отклонения в развитии, которые реализуются в учреждениях компенсирующего и 

комбинированного видов. Следует указать, что в настоящее время отсутствуют программно-

методические материалы, раскрывающие содержание коррекционно-педагогического процесса 

с названной категорией детей в общеобразовательных учреждениях. Данный раздел Программы 

имеет своей целью познакомить педагогов, психологов дошкольных общеобразовательных 

учреждений с технологиями коррекционно-педагогической работы, помочь им осуществлять 

эту работу в условиях детского сада.  

Дети с ОВЗ — неоднородная по составу группа дошкольников. К группе детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 

учреждения вне специальных условий воспитания и обучения.  

Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями 

развития, выраженность которых может быть различна. В настоящее время выделяется 

несколько категорий детей с нарушениями развития:  

• дети с нарушениями слуха (не слышащие и слабослышащие), первичное нарушение 

носит сенсорный характер — нарушено слуховое восприятие, вследствие поражения слухового 

анализатора; 

 • дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение носит 

сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического поражения 

зрительного анализатора;  

• дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи;  

• дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением являются 

двигательные расстройства, вследствие органического поражения двигательных центров коры 

головного мозга; 

 • дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 

формирования высших психических функций, вследствие слабо выраженных органических 

поражений центральной нервной системы (ЦНС);  

• дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение — органическое 

поражение головного мозга, обусловливающее нарушения высших познавательных процессов; 

 • дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие собой 

полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими симптомами и 

психолого-педагогическими особенностями — нарушено развитие средств коммуникации и 
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социальных навыков, аффективные проблемы становления активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой;  

• дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два и 

более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) нарушений, например, 

слабослышащие с детским церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического 

развития и др. 

Степень выраженности нарушений различна, поэтому выделены три уровня психического 

развития детей с комплексными нарушениями, что определяет специфику психолого-

педагогической работы. Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с 

окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности 

словесного опосредствования, в частности — вербализации, искажению познания 

окружающего мира, бедности социального опыта, изменению в становлении личности.  

Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. 

Каждая категория детей с различными психическими, физическими нарушениями в развитии 

помимо общих закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические 

особенности, отличающие одну категорию детей от другой, которые необходимо учитывать при 

определении коррекционной работы с ними в интеграционном образовательном пространстве. 

Значительную по численности группу детей составляют дети с не резко выраженными, а, 

следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в развитии двигательной, сенсорной или 

интеллектуальной сферы. Группа детей с минимальными либо парциальными нарушениями 

полиморфна и может быть представлена следующими вариантами:   

• дети с минимальными нарушениями слуха;  

• дети с минимальными нарушениями зрения, в том числе с косоглазием и амблиопией; 

• дети с нарушениями речи (дислалия, минимальные дизартрические расстройства, 

закрытая ринолалия, дисфония, заикание, полтерн, тахилалия, брадилалия, нарушения лексико-

грамматического строя, нарушения фонематического восприятия); 

• дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной, соматогенной, 

психогенной); 

• педагогически запущенные дети; 

• дети — носители негативных психических состояний (утомляемость, психическая 

напряженность, тревожность, фрустрация, нарушения сна, аппетита) соматогенной или 

церебрально-органической природы без нарушений интеллектуального развития (часто 

болеющие, посттравматики, аллергики, с компенсированной и субкомпенсированной 

гидроцефалией, с цереброэндокринными состояниями); 

• дети с психопатоподобными формами поведения (по типу аффективной возбудимости, 

истероидности, психастении и др.);  

• дети с нарушенными формами поведения органического генеза (гиперактивность, 

синдром дефицита внимания);  

• дети с психогениями (неврозами);  

• дети с начальным проявлением психических заболеваний (шизофрения, ранний детский 

аутизм, эпилепсия); 

• дети с легкими проявлениями двигательной патологии церебрально-органической 

природы;  

• дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного мозга или 

нарушения их функционального или органического генеза (в том числе по типу минимальной 

мозговой дисфункции).  

В последнее время в дошкольные учреждения поступают дети после кохлеарной 

имплантации, которым также необходима специальная помощь при организации 

педагогической работы. Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями 

психического развития целесообразно рассматривать как самостоятельную категорию, 

занимающую промежуточное положение между «нормальным» и «нарушенным» развитием, и 

обозначить ее как «группу риска».  
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Качественные своеобразия и глубина нарушений, имеющихся у детей, таковы, что для них 

не требуется создавать специализированные учреждения, однако они нуждаются в организации 

своевременной коррекционной помощи с целью предотвращения дальнейшего усложнения 

данных проблем. В настоящее время контингент воспитанников массовых дошкольных 

учреждений составляют как дети с нормальным ходом психического развития, так и с 

различными вариантами психического дизонтогенеза, поэтому необходимо переосмысление 

сложившейся практики обучения и воспитания и определение наиболее оптимальных путей в 

осуществлении индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ. Для успешности 

воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их возможностей и 

выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится 

психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:  

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;  

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;  

• определить оптимальный педагогический маршрут;  

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении;  

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы;  

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

• определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка с ОВЗ.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития 

ребенка с ОВЗ всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, 

эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, 

неврологический статус. Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое 

обследование. Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и 

беседы с родителями (лицами, их заменяющими).  

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает 

сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его 

развития в дошкольном учреждении.  

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться 

в совокупности с другими данными о ребенке. Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ 

ставит вопросы изучения и выявления особенностей познавательной деятельности, 

установление характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность 

прогнозировать его развитие.  

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 

умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие. Психологическое обследование 

проводит психолог. Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 

должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). Качественный анализ 

предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых 

ошибок на основе системы качественных показателей. Выявляются следующие качественные 

показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка:  

• особенности контакта ребенка;  

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

• реакция на одобрение;  
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• реакция на неудачи;  

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность;  

• особенности общения;  

• реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие  инструкции: 

• самостоятельность выполнения задания;  

• характер деятельности (целенаправленность и активность);  

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность;  

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  

• особенности моторной функции.  

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей 

детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным является 

педагогическое обследование. Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о 

ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения 

учебного материала, выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие 

сведения можно получить с помощью таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение.  

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, 

способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за ведущей 

деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.  

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается:  

• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес;  

• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы родителей;  

• назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников;  

• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о 

любимом занятии дома и др.  

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. Образовательные области 

программы дошкольного образования Основная задача коррекционно-педагогической работы 

— создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

 

Охарактеризуем основные образовательные области.  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития:  

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания;  

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  
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• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении.  

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 

явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ 

общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 

деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На 

основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает 

возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников.  

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям:  

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие 

осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. Работа по 

формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и органично 

включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В работе по формированию 

социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, необходимые для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культур-но-гигиенических 

навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье 

и о средствах его укрепления.  

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений:  

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);  

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться туалетными принадлежностями 

(бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, рас-ческа, щетка, зеркало), 

носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи;  

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

  

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и 

дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 

организма. Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для 

здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения 
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в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. Можно предложить следующие наиболее типичные 

ситуации и сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом;  

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка;  

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;  

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, 

травматизм, ядовитые вещества).  

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. 

Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем 

повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.  

Особое место в образовательной области по формированию социально- коммуникативных 

умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям 

действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе;  

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;  

• обучение уходу за растениями, животными;  

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 

изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.);  

• изготовление коллективных работ;  

• формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование 

трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей. Освоение социально-коммуникативных 

умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. 

 Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации взаимодействия 

ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством вербальных и 

невербальных средств общения. Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить 

образовательную работу на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот 

круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует 

проводить на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение 

речью, реальное использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды 

в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, 

родители, другие взрослые и сверстники.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти. Соответственно выдвигаются следующие задачи 

познавательного развития:   

• формирование и совершенствование перцептивных действий;  
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• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

• развитие внимания, памяти;  

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

- сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия:  

- зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание 

предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи:  

- номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению 

словаря ребенка. Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата 

препятствуют полноценному сенсорному раз-витию, поэтому при организации работы по 

сенсорному развитию необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с 

ОВЗ. Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При планировании 

работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько 

они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их 

тяжести. Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма;  

- развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений 

об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть 

результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы 

поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП).  

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При 

обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать 

принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует 

обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по 

формированию элементарных математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, 

интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей 

и замедленным темпом усвоения изучаемого материала.  

Образовательная область «Речевое развитие». 

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, 

на основе овладения языком своего народа.  

Задачи развития речи:  

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;  

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  

• развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание 

речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с 
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ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с 

окружающими;  

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация);  

• формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений);  

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения 

детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 

вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической 

речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога, 

умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 

высказывания разных типов;  

• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму;  

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация задач 

развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между 

собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными единицами 

языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи.  

В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в 

овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода 

к  их решению создает предпосылки для наиболее эффективного раз-вития речевых навыков и 

умений. Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: 

игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает 

ребенка.  

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения 

вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; 

побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной 

литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. Включенность в эту 

работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых умений, будет 

эффективной, если соблюдать ряд условий:  

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей;  

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 

усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;  

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  

• организовывать драматизации, инсценировки;  
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• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

• проводить словарную работу;  

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы;  

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу.  

Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения. Имеющиеся 

нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, эмоционально-волевой сферы, 

интеллекта определяют разный уровень владения речью. Это является основополагающим в 

проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. Для детей с 

интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, которая проводится 

на основе ознакомления  с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание определяются с 

учетом познавательных возможностей детей и предполагают освоение значений слов на уровне 

элементарных понятий.  

Главное в развитии детского словаря — освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение. У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется 

своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного 

становления, ограничении возможностей подражательной деятельности, наблюдается 

неадекватность между словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому особое 

внимание в работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений слов, их 

предметной соотнесенности с объектом действительности.  

Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими нарушения 

слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха является главным препятствием в 

спонтанном овладении звуковой словесной речью. Оценивая сенсорную базу, которой 

располагает ребенок с нарушенным слухом для усвоения речи, следует учитывать возможности 

каждого анализатора — зрительного, кожного, двигательного и остаточного слуха. 

Исключительная роль принадлежит зрительному анализатору, с помощью которого ребенок 

может воспринимать некоторые движения речевых органов, а значит лучше понимать 

обращенную речь. Для лучшего взаимопонимания при выполнении заданий применяются 

графические приемы — таблички со словами, обозначаемые определенные предметы, 

таблички-инструкции. Речевая деятельность детей с нарушениями слуха реализуется в разных 

видах: слухозрительное и слуховое восприятие, говорение, чтение (глобальное и 

аналитическое), письмо, дактилирование.  

Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные виды взаимодействия в 

процессе речевого общения. В процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха речи 

каждому виду речевой деятельности уделяется особое внимание, учитывается правильное их 

соотношение и последовательность обучения в зависимости от потребностей общения. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное ударение, 

интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый пласт специальной 

логопедической работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП), 

минимальными дизартрическими расстройствами.  

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо 

выстраивать индивидуально. Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического 

строя, развитие связной речи представляет большую сложность для  детей с ОВЗ всех 

категорий. Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и 

отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практически, путем 

подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения 

грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание специальных условий — разработок 

грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение 
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предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, 

наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи специалиста.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности.  

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, 

отвечающих их психофизиологическим особенностям.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами.  

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. 

 Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук. В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной 

сферы ребенка и его, интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать 

разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, 

объемность, цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма 

объяснений, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций.  

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, направленных на 

уменьшение влияния моторной недостаточности: 

 • посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, 

снижению напряжения;  

• определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП;   

• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как крепкое 

сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка надеть браслеты — 

утяжелители);  

• на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый своей 

рукой помогает действию руки ребенка).  

«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню 

сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам 

предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями слуха), 

танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с 

двигательными нарушениями).  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия. Работа по физическому воспитанию 

строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи.  

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 
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направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по 

физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные 

коррекционные задачи:  

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

 • развитие речи посредством движения;  

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности;  

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.  

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия.   

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. В 

настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается 

адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-оздорови-тельного 

характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей 

с ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в 

социальное развитие общества. Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, 

общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные 

задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой:  

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников;   

• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных;  

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе;  

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый 

образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности;  

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;   

• формировать желание улучшать свои личностные качества.  

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют 

интересам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей. Цель 

АФК — улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической активности и спорта. 

Основной задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путем 

изменения самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по  возможности устраняя в 

ней барьеры к более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми 

сверстниками возможностям заниматься спортом.  

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается индивидуально (совместно с инструктором 

ЛФК). На первичном приеме ребенка присутствует воспитатель по физической культуре. Он 

анализирует медицинскую документацию совместно с инструктором ЛФК (выписки из истории 

болезни, рекомендации ортопеда, невролога, врачей из стационаров и др.), беседует с 

родителями, наблюдает за ребенком в свободной деятельности. Совместно с инструктором 

ЛФК определяется двигательный статус в соответствии с ведущим неврологическим 

синдромом: состояние моторной функции, рук, наличие тонических рефлексов. Затем 
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заполняется первичный протокол обследования ребенка, в котором подробно описывается 

двигательный статус ребенка. На втором этапе организуется комплексное обследование, 

результаты которого заносятся в карту.  

Исходя из этого, разрабатывается индивидуальная программа по формированию 

двигательных умений и навыков для каждого ребенка. В программе определяется двигательный 

и ортопедический режим (использование различных ортопедических приспособлений для 

ходьбы, коррекции положения рук и пальцев, для удержания головы), дозирование нагрузок, 

указываются противопоказания к применению тех или иных приемов. В ходе работы по 

физическому воспитанию учитываются рекомендации всех специалистов. Для ребенка с ДЦП 

важно соблюдать общий двигательный режим. Он не должен более 20 минут находиться в 

одной и той же позе.  

Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В процессе 

работы с детьми используются физкультминутки, физкультпаузы. В свободное время дети 

принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных 

праздниках, досугах. Все мероприятия, которые будут проводиться с ребенком, обсуждаются на 

консилиуме специалистов.  

Целью физического воспитания детей, страдающих церебральным параличом, является 

создание при помощи коррекционных физических упражнений и специальных двигательных 

режимов предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным 

условиям жизни, их интеграции в обществе. При разработке программы по физическому 

развитию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата следует опираться на работы 

М.В. Ипполитовой, И.Ю. Левченко, Е.М. Мастюковой, О.Г. Приходько и др. 

В совокупности, обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с 

ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно 

имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах 

воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными областями. Например, 

дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направленном 

на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков взаимодействия с 

взрослыми и со сверстниками.  

При сенсорных, двигательных нарушениях в содержание программы включаются такие 

коррекционные разделы, как: «Развитие зрительного восприятия» (для детей с нарушениями 

зрения), «Развитие слухового восприятия и обучение произношению» (для детей с 

нарушениями слуха), «Развитие и коррекция общих движений, совершенствование 

физиологических возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для детей с недостатками 

двигательной сферы) и др.  

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую общественную 

образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального 

осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные 

условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их 

жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении 

важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует 

тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива.  

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 

функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-

театральная среда.  
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Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны 

моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует 

внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня 

должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических 

процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных форм 

коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных.  

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. Адаптация — это 

часть приспособительных реакций ребенка, который может испытывать трудности при 

вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, 

отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, 

обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную 

обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. Одним из важных условий 

организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ в условиях массового детского сада 

является оснащение его специальным оборудованием: 

 • для детей, имеющих нарушения опорно-двигательной системы, необходимо подбирать 

специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки (реклинаторы); 

предусматривается наличие пандуса; 

• для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические средства 

(очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной текстуры), которые 

можно осязать и совершать ими различные манипуляции. В основе гигиенических мероприятий 

по охране зрения детей лежит рациональное освещение помещения и рабочего места;  

• для детей, имеющих нарушения слуха, необходимы слуховые аппараты и других 

технические устройства.  

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать некоторые 

особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с нарушениями 

зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую тактильную поверхность. В 

соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения.  

При планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 

использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. 

Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов решается 

педагогом в каждом конкретном случае. Например, одной из особенностей развития детей с 

нарушениями слуха, интеллектуальными нарушениями является замедленное формирование 

понятий.  

Это диктует необходимость усиления сенсорной основы обобщения за счет демонстрации 

различных наглядных средств, способствующих раскрытию сущности понятий. Для более 

глубокого понимания значения действий, явлений используются наглядно-практические 

методы; для уточнения знаний о предметах широко используется письменная речь (таблички), 

дактилология. В отношении детей с нарушениями зрения наиболее распространенным является 

словесный метод, который рекомендуется сочетать с практическим методом при объяснении 

программного материала.  

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 

проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При проектировании 

индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов:  

• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ОВЗ;  

• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом 

усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем разделам 

программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных тем;  
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• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы 

следует располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения 

объема; при концентрическом построении программы материал повторяется путем 

возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала.  

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, 

введение корректировки.  

Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие 

возможность в элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об 

окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой 

развития, предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик, 

предметов. Так, например, в работе с детьми, имеющими глубокие задержки речи, интеллекта, 

слуха, используются невербальные средства коммуникации, та-кие как пиктограммы, система 

жестов, календарная система (картинки — символы). Если детям с ОВЗ из-за тяжести 

физических, психических нарушений недоступно для усвоения большинство образовательных 

областей, то разрабатываются индивидуальные программы,  направленные на социализацию 

воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию 

навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой 

ориентации.  

Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых 

сверстников является подготовка педагогов к интегративному процессу с помощью обучающих 

программ повышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений, программ 

повышения родительской компетентности. Включение родителей в совместную деятельность 

со специалистами, педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим 

технологиям, так как они выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих 

детей с ОВЗ. Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы 

он мог ощущать свою принадлежность к обществу. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых,  двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется  

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативность;  

5) доступность;  

6) безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). Вариативность среды позволяет создать различные пространства 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки 

и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
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Предметно-пространственная среда помещений и групповых комнат ДОУ 

 

Вид помещения Вид деятельности, 

процесс 

Оснащение 

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

Группа Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Утренняя гимнастика. 

Досуговые мероприятия. 

Праздники. 

Театрализованные 

представления. 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

музыкальный центр, мультимедийная 

установка, 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театра, ширмы 

Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов 

Ноутбук 

Детские столы, стулья, магнитная 

доска  

Проектор 

 

Коридоры ДОУ Информационно- 

просветительская работа 

с сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

Стенды для родителей, визитка ДОУ. 

Стенды по ГО и ЧС, ПБ, АТБ 

Стенды «Наше творчество» 
Меню 

Объявление 

Символика РФ и РТ 

Участки Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Трудовая деятельность 

Досуговые мероприятия, 
Праздники 

Прогулочные площадки для детей 

всех возрастных групп. 

Игровое, функциональное и 

спортивное оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Огород, цветники. Экологическая 

тропа 

• Предметно-развивающая среда в группах 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

«Уголок 
природы» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 
трудовой деятельности 

Календарь природы  
Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику 

Макеты 

Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы Материал для проведения 

элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал. 
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«Уголок 

развивающих 

игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал 

по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы ( 

младший возраст- с крупными 

деталями) 

Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст Схемы и 

модели для всех видов конструкторов 

– старший возраст 

Транспортные игрушки 

«Игровая зона» Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 
Предметы- заместители 

«Уголок 

безопасности» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

Макеты 

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного 
движения 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

Государственная и символика 

Образцы национальных костюмов 

Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного 

искусства 
Предметы татарского, чувашского, 
русского народного быта 
Детская художественной литературы 

Книжный 
уголок» 

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

Детская художественная литература в 
соответствии с возрастом детей 
Наличие художественной литературы 
Иллюстрации по темам 
образовательной деятельности по 
ознакомлению с окружающим миром и 
ознакомлению с художественной 
литературой 
Материалы о художниках – 
иллюстраторах 
Портрет поэтов, писателей (старший 
возраст) 
Тематические выставки 
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«Театрализованный 
уголок» 

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

Ширма 
Элементы костюмов 
Различные виды театров (в 
соответствии с возрастом) 
Предметы декорации 

«Творческая 
мастерская» 

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

Бумага разного формата, разной 
формы, разного тона 
Достаточное количество цветных 
карандашей, красок, кистей, тряпочек, 
пластилина (стеки, доски для лепки) 
Наличие цветной бумаги и картона 
Достаточное количество ножниц с 
закругленными концами, клея, 
клеенок, тряпочек, салфеток для 
аппликации 
Бросовый материал (фольга, фантики 
от конфет и др.) 
Место для сменных выставок детских 
работ, совместных работ детей и 
родителей 
Альбомы- раскраски 
Наборы открыток, картинки, книги и 
альбомы с иллюстрациями, 
предметные картинки 
Предметы народно – прикладного 
искусства 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Вид помещения Вид деятельности, 

процесс 

Оснаще

ние 

Группа Развитие речи 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно- 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

историко- географических 

представлений  

Сюжетно-ролевые игры 

Игровая деятельность 

Дидактические развивающие игры 

Книжный уголок с подбором 

детской литературы 

Методическая и справочная 

литература Программы по обучению 

детей татарскому, русскому языкам 

Набор видео-аудио дисков. 

Дидактические и развивающие 

пособия, комплекты диагностических 

материалов по освоению детьми 

программного материала 

ИКТ игры по обучению детей 

татарскому, русскому языкам. 

Дидактические, словесные игры по 

УМК Ноутбук 
Проекционное оборудование 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 

МБДОУ «Адав-Тулумбаевский детский сад» реализующая Программу, укомплектована 

квалифицированным руководителем и педагогическими работниками 

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 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.).  

МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

 к педагогическим работникам относятся - воспитатель; 

 к учебно-вспомогательному персоналу относятся - младший воспитатель: 

         к административно-хозяйственному работнику относится – завхоз. 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников МБДОУ «Адав-

Тулумбаевский детский сад», реализующей Программу, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, 

квалификационной категории.  

Кадровый потенциал: 

 обеспеченность педагогическими кадрами (укомплектованность, наличие 

вакансий) - укомплектован, вакансий нет; 

 средний возраст педагогических работников – 45 лет; 

 образовательный уровень педагогических работников: 

 

Всего 
педагогов 

Высшее 
образование 

Средне-педагогическое 
образование 

3 3 0 
 

 уровень профессиональной компетентности педагогов (наличие 

квалификационных категорий); 

Всего 

педагогов 
Высшая 

квалификационн 

ая категория 

Первая 

квалификацион 

ная категория 

Вторая 

квалификационн 

ая категория, 

соответствие 

занимаемой 
должности 

Без  

квалификац 

ионной 

категории 

3 0 2 0 1 
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Аттестация педагогов МБДОУ «Адав-Тулумбаеский детский сад» 

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). 

 

3.4 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение деятельности дошкольного образовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 

Татарстан. Финансирование в МБДОУ «Адав-Тулумбаевски детский сад» осуществляется 

через бюджетные 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.  

1. Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2. Соответствие правилам пожарной безопасности; 

3. Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4. Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5. Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение

 методической литературой. 

№ 
п/п 

Вид помещения социально- 
бытового и иного  назначения 

Кол-во Наименование оборудования ТСО 

1 Прогулочная площадка 2 Беседка 

МАФы (карусели, качели, горки)  

Песочница 

2 Кабинет заведующей 1 Ноутбук  

Письменный стол 

Стулья 
Шкафы 

3 Групповая комната 2 Шкаф для посуды  

Шкаф для игрушек  

Шкаф секционный  

Стол детский 

Стул детский  

Кровать-матрешка 

Письменный стол  
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Стул 

Ковер 

Доска передвижная, магнитная  

4 Музыкальный зал  1 Мебель «Горка»  

Ковер 
Мультимедийное оборудование 

Магнитофон 

5 Умывальная 2 Шкафчики для полотенчиков, 
секционные 

6 Пищеблок 1 Плита электрическая  

Столы кухонные (разделочные и 

раздаточные)  

Мойки 

Холодильник 

Весы циферблатные 

Табурет 

7 Складское помещение 1 Холодильники 

Шкафы 
Весы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы включает 

в себя учебно-методический комплект (УМК), методическую литературу, оборудование, 

оснащение (предметы), игрушки, игры разного характера. МБДОУ самостоятельно определяет 

средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том числе 

технических, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, игрушек определяются МБДОУ самостоятельно, 

исходя из материальных возможностей, состава и потребностей детей и запроса родителей. 

 

3.5 Планирование образовательной деятельности 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональный компонент, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Каждая возрастная группа составляет комплексно – тематический план, с учётом  

примерного комплексно – тематического планирования, представленного в программе «От 

рождения  до школы» и программ и проектов представленных в вариативной части Программы. 
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Дошкольное образовательное учреждение вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период. 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 
область 

Первая половина Вторая половина с 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Трудовые поручения  

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно –ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры-занятия Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

ООД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности  

Этика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-

художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях ООД по 

физкультуре 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 
Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельности 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 
область 

Первая половина Вторая половина с 

Социально- 
коммуникативное 

утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 

Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда в 

Развитие беседы 

оценка эмоционального настроения 

группы 

Формирование навыков культуры 
еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 

природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в игровой 

форме 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

Сюжетно –ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

ООД по познавательному развитию 

Развивающие и дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку и за пределы 

Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 
проектная деятельность 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие ООД по развитию речи, обучение 

грамоте 

Чтение 

Беседы 

Проектная деятельность 

Заучивание наизусть 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Чтение 

Инсценирование 

художественных персонажей 

Художественно 

- 

эстетическое 

развитие 

ООД художественно-эстетического 

цикла, ознакомление с искусством 

Этика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение театра 

Проектная деятельность 

Музыкально-театрализованные 

представления 

Индивидуальная работа 

Выставки детских работ 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

Специальные виды закаливания 

ООД по физкультуре 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельности 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

хореография 

ритмическая гимнастика 



58 

 

3.6 Режим дня и распорядок 

Условия реализация основной образовательной программы составлены по содержанию 

нормативных требований по Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013г. №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 образовательной 

программы составляет сокращенный день (9 часов в день). Длительность пребывания детей в 

ДОУ определяется возможностью организовать прием пищи и дневной сон.  

При реализации программы воспитатель организует разные формы деятельности детей, 

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

учреждения выделяют функциональные зоны: игровая зона, зона отдыха. 

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки. 

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 основной  образовательной деятельности, игр, занятий и 

приема пищи), совмещенная спальная (для дневного сна с установкой выдвижных кроватей по 

количеству детей в группе)  

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

- туалетная (совмещенная с умывальной).  

В помещении ДОУ есть: 

- сопутствующие помещения (прачечная); пищеблок находится в здании школы. 

В ДОУ организуется соответствующий возрастным особенностям режим дня.  

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При построении режима дня 

руководствуемся основным принципом - принципом соответствия  возрастным 

психофизическим особенностям детей.  

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребёнка.  Представлены в программе примерные режимы дня для каждой возрастной группы. 

Режим скорректирован с учётом работы Учреждения и с учётом климата (тёплого и холодного). 

Режим дня составлен с расчетом 9 –часовое пребывание детей в детском саду 

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 проводит воспитатель, который опрашивает 

родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы группы. 

Питание детей организуют в групповом помещении. 

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

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 дневного сна для детей 2 - 3 часа. Перед сном 

не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 
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- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

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

- Образовательная деятельность.  

Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

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

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

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

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

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

 в 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 основная 

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 основную 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на 

открытом воздухе. 

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

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период образовательную деятельность не проводятся. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а 

также увеличивается продолжительность прогулок. 

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна 

превышать 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

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

упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах 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 спортивное оборудование и 

инвентарь  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. 
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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). 

Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации образовательной 

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

включает: 

 прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

 ежедневная прогулка детей; 

 дневной сон; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность;  

 каникулы;  

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

 разные формы двигательной активности; 

 закаливание детей; 

 занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с учётом 

климата (тёплого и холодного периода). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

    Режим дня   МБДОУ «Адав-Тулумбаевский детский сад № 6 Буинского муниципального района Республики Татарстан» 

 
II группа раннего возраста Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

 8.00-8.30  Приход детей в д/с, 

осмотр, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

8.30.-8.55 Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к ООД 

9.00-9.10;  9.20-9.30 - ООД 

9.30-10.00 Игры, самостоятель-

ная деятельность детей 

10.00-10.15 Второй завтрак 

10.15- 10.30 Подготовка к 

прогулке 

10.30.-11.30 Прогулка. 

Возвращение с прогулки 

11.30-11.45 Подготовка к обеду 

11.45-12.20 Обед 

12.20-12.30 Подготовка ко сну 

12.30-15.00 Дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный 

подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.30 -15.45 Полдник 

15.45 -16.00  Игры, самостоя-

тельная деятельность детей 

16.00-17.00 Прогулка.  Уход 

домой 

 

 

 

 8.00-8.30   Приход детей в д/с, 

осмотр, свободная  игра, 

самостоятельная деятельность 

8.30.-8.55 Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к ООД 

9.00-9.15; 9.25-9.40  ООД 

9.40-10.00 Самостоятельная 

деятельность 

10.00-10.15 Второй завтрак 

10.15- 10.30 Подготовка к 

прогулке 

10.30.-11.50 Прогулка, 

Возвращение с прогулки 

11.50-12.00 Подготовка к обеду 

12.00-12.35 Обед 

12.35-12.45 Подготовка ко сну 

12.45-15.00 Дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный 

подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.30 -15.45 Полдник 

15.45 -16.20 Игры, самостоя-

тельная деятельность детей 

16.20-17.00 Прогулка. Уход 

домой 

 

 

 

8.00-8.30      Приход детей в д/с, 

осмотр, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

8.30.-8.55 Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к ООД 

9.00-9.20; 9.40-10.00 ООД 

10.00-10.15 Самостоятельная 

деятельность 

10.15-10.30 Второй завтрак 

10.30- 10.40 Подготовка к 

прогулке 

10.40-12.00 Прогулка, 

Возвращение с прогулки 

12.00-12.15 Подготовка к обеду 

12.15-12.45 Обед 

12.45-12.55 Подготовка ко сну 

12.55-15.00 Дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный 

подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.30 -15.45 Полдник 

15.45-16.05 ООД (вт) 

16.10 -17.00 Игры, самостоя-

тельная деятельность детей. 

Прогулка. Уход домой 

 

 

 

8.00-8.30      Приход детей в д/с, 

осмотр, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

8.30.-8.55 Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к ООД 

9.00-9.25;9.40-10.05ООД(пн,вт) 

10.05-10.20 Второй завтрак 

10.20-10.45- ООД (ср,чт,пт) 

10.15 -10.40 Самостоятельная 

деятельность 

10.45- 12.10 Игры Подготовка к 

прогулке, Прогулка 

12.10.-12.20 Возвращение с 

прогулки 

12.20-12.30 Подготовка к обеду 

12.30-13.00 Обед 

13.00-13.10 Подготовка ко сну 

13.10-15.00 Дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный 

подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.30 -15.45 Полдник 

15.45 -16.10 ООД (вт) 

16.10-17.00 Игры, самостоя-

тельная деятельность детей. 

Прогулка. Уход домой 

 

 

 

8.00-8.30      Приход детей в д/с, 

осмотр, свободная игра, 

самостоятельная деятельность  

8.30.-8.55 Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.55-9.00 Подготовка к ООД 

9.00-9.30;9.40-10.10 ООД(вт,чт) 

10.10-10.20 Второй завтрак 

10.20-10.50 НОД (пн,ср,пт) 

10.20-10.50 Самостоятельная 

деятельность 

10.50- 12.10 Подготовка к 

прогулке, Прогулка 

12.10.-12.20 Возвращение с 

прогулки 

12.20-12.30 Подготовка к обеду 

12.30-13.00 Обед 

13.00-13.10 Подготовка ко сну 

13.10-15.00 Дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный 

подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.30 -15.45 Полдник 

15.45-16.15 ООД (вт) 

16.20-17.00 Игры, самостоя-

тельная деятельность детей. 

Прогулка. Уход домой 
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3.7 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Медико-социальное обеспечение 

Медицинское обслуживание детей осуществляется на основании «Договора об 

организации первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период обучения и 

воспитания в МБДОУ «Адав-Тулумбаевский детский сад № 6 Буинского муниципального 

района РТ» в помещении фельдшерско-акушерского пункта с. Адав-Тулумбаево и ЦРБ 

Буинского муниципального района. 

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

невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение детского сада продуктами 

питания осуществляется на основании заключенных договоров с поставщиками.  

Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в МБДОУ «Адав-

Тулумбаевский детский сад № 6 Буинского муниципального района РТ» имеется пищеблок, 

оснащенный необходимым оборудованием, полностью укомплектован штатный состав 

работников. 

Питание 4-ти разовое, максимальное разнообразие рациона, адекватная технологическая и 

кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение санитарно-эпидемиологической 

безопасности питания – соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока, 

поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче 

блюд. 

Контроль за качеством питания, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков 

реализации продуктов питания, осуществляет заведующая детского сада. 

Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным питанием ребенка в 

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

организованном коллективе. С этой целью для родителей ежедневно предоставляются сведения 

о продуктах и блюдах, которые ребенок получил в течение дня в ДОУ, для чего вывешиваются 

в группе ежедневный рацион питания (меню). В правильной организации питания детей 

большое значение имеет создание благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановке в 

группе. Группа  обеспечена соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются 

детям не слишком горячими, но и не холодными. Воспитатель приучают детей к чистоте и 

опрятности при приеме пищи.  

Информационно-методическое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в МБДОУ 

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

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

Взаимодействие детского сада с другими учреждениями 

МБДОУ осуществляет совместную работу с различными организациями села, района: 

- МБОУ «Адав-Тулумбаевская СОШ БМР РТ» – осуществляют совместную деятельность 

в целях реализации системы непрерывного образования, обучения и воспитания детей; 

преемственность между ДОУ и ОО в вопросах реализации ФГОС дошкольного образования. 

- Детская поликлиника ГАУЗ «Буинская ЦРБ», ФАП с.Адав-Тулумбаево Буинского 

муниципального района РТ- осуществляют профилактические и оздоровительные мероприятия. 

- МКУ «Управление образования Буинского муниципального района» – осуществляет 

оказание научно-методической помощи педагогам, организация семинаров, курсов повышения 

квалификации педагогов, аттестация педагогических работников. 

- Исполком Адав-Тулумбаевского поселения – организация совместных мероприятий, 

содействие в патриотическом и экологическом воспитание, привлечение к организации 

совместных субботников, акций, мероприятий. 

- Сельский дом культуры и сельская библиотека - участие воспитанников и педагогов в 

районных и республиканских конкурсах. 
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Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательная 

область 

Программно-методическое обеспечение образовательных областей 

дошкольного образования 

Все 

образовательные 

области 

- «От рождения до школы». Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. -4-е изд. перераб. -М: Мозаика-Синтез, 2017. – 352с. 

ФГОС ДО 

- Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до 

школы". (3-4 г.) Мл. гр. В.В. Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина и др.- 

М.: Мозаика-Синтез 2016. ФГОС 

- Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до 

школы". (4-5 л.) Ср. гр. Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина и др.- М.: 

Мозаика-Синтез 2017. ФГОС 

- Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до 

школы". (5-6 лет) Ст. гр. В.В. Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина и 

др.- М.: Мозаика-Синтез 2016. ФГОС 

- Примерное комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до 

школы". (6-7 л.) Подг.к шк. гр. Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина и 

др.- М.: Мозаика-Синтез 2017. ФГОС 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- Р.К. Шаехова «Региональная программа дошкольного образования. 

Төбәкнең мәктәпкәчә белем бирү программасы. - РИЦ», Казань, 2012.- 

208с. 

- Закирова К.В., «Балачак аланы», хрестоматия 

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

- Ахмадиева Р.Ш. Научно-педагогические основы формирования 

безопасности жизнедеятельности личности на дорогах: Учебно- 

методическое пособие/ Науч. Редактор Минниханов Р.Н.-Казань: 

ГУ “НЦ БЖД”,2011.-160 с. 

- Цикл занятий для детей дошкольного возраста по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах: сборник конспектов 

занятий/сост.Г.А.Галеева, С.М.Гаффарова, З.Л.Ишниязова, 

Р.Ш.Ахмадиева и др.-под общ. Ред.Д.М.Мустафина-Казань ГУ «НЦ 

БЖД»,2009.-240 с 

 

 

 

 

 «Познавательное 

развитие» 

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

математических представлений» Младшая группа. - М.; Мозаика-

Синтез, 2016.-64с. 

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

математических представлений» Средняя группа. - М.; Мозаика-Синтез, 

2016.-61с. 

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

математических представлений» Старшая группа. - М.; Мозаика-

Синтез, 2016.-80с. 

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

- Колесникова Е. В. «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений»: Планы занятий. - М.; Мозаика-Синтез, 

2009-2010 

- Соломенникова О.А. “Ознакомление с природой в детском саду” 

Вторая группа раннего возраста. М.: Изд. Мозаика-Синтез,2015.-64с. 

- Соломенникова О.А. “Ознакомление с природой в детском саду” 

Младшая группа. М.: Изд. Мозаика-Синтез,2016.-64с. 

- Дыбина О.В. “Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа. –М.: Мозаика-Синтез, 2016.-80с. 
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- Дыбина О.В. “Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. –М.: Мозаика-Синтез, 2016.-96с. 

- Дыбина О.В. “Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. –М.: Мозаика-Синтез, 2016.-80с. 

- Теплюк С.Н. “Игры-занятия на прогулке с малышами”/ Для занятий с 

детьми 2-4 лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. .-М: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников». Для занятий с детьми 4-7- лет. .-М: 

Мозаика-Синтез, 2014.-80с. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала.(3-4 

года) Младшая группа. - М.: Мозаик - Синтез, 2016. -67 с. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала.(5-6 лет) 

Старшая группа. - М.: Мозаик - Синтез, 2015. -64 с.  

 

 «Речевое 

развитие» 

- Гербова В.В. “Развитие речи в детском саду”. Вторая группа раннего 

возраста. .-М: Мозаика-Синтез, 2015.-112с. 

- Гербова В.В. “Развитие речи в детском саду”. Младшая группа. -М: 

Мозаика-Синтез, 2017.-96с. 

- Гербова В.В. “Развитие речи в детском саду”. Старшая группа. -М: 

Мозаика-Синтез, 2016.. 

- Гербова В.В. “Развитие речи в детском саду”. Подготовительная к 

школе группа. -М: Мозаика-Синтез, 2014.-112с. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года 

М.:Мозаика-Синтез,2017. -128с. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года. 

М.:Мозаика-Синтез,2017. – 272с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет. 

М.:Мозаика-Синтез,2017 

- Хәзрәтова Ф.В., “Туган телдә сөйләшәбез”,  Методик кулланма. Казан, 

“Татар китабы нәшрияты”, (2-3, 3-4, 4-5 яшь) 

- Зарипова З. М., “Туган телдә сөйләшәбез”,  Методик кулланма. Казан, 

“Татар китабы нәшрияты”, (5-7 яшь) 

- Гаффарова С.М. Изучаем русский язык Методическое пособие по 

обучению русскому языку детей дошкольного возраста. 2011. 

- Закирова К. В. “На поляне детства”. Хрестоматия для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений и родителей. Казань: 

Редакционно-издательский центр, 2011. 

- Закирова К.В. “Иң матур сүз”, хрестоматия, Казан, “Мәгариф”, 2000. 

- Закирова К.В  «Балачак аланы», хрестоматия, Казан, «РИЦ», 2011. 

- Шаехова Р.К., “Мәктәпкәчә яшьтәгеләр әлифбасы “Авазларны 

уйнатып”, методик кулланма, Казан, Хәтер, 2011. 

 

 

 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое 

пособие для воспитателей и педагогов. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

- Комарова. Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду»(3-4 

года) Младшая группа. Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2016.-

112с. 

- Комарова. Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду»(4-5 

лет) Средняя группа. Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

- Комарова. Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду»(5-6 

лет) Старшая группа. Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2016.-

128с. 

- Комарова. Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду»(6-7 

лет) Подготовительная к школе группа. Конспекты занятий. М.: 
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Мозаика-Синтез, 2017. 

- Закирова  К.В Кунел ачыйк бергэлэп . Тозүчесе:. Казан  “Мәгариф” 

нәшрияты, 2003. 

- Хабибуллина Р.А.Бәйрәмнәр кирэк  безгә дә... Казан  шәһәре  Мәскәү 

районы мәгариф бүлеге,1998. 

- CD диск “Җырлап-биеп уйныйбыз”  “Аксу”, 2007 

- МР3 диск “Балалар бакчасында әдәп-әхлак тәрбияче”, аудио-

кушымта.  - Аксу” компаниясе 

- “Туган телдә сөйләшәбез” - “Аксу”  компаниясе, 2013. 

- “Шома бас” бакча балалары өчен биюләр. “Аксу”  компаниясе, 2011 

- “ Танцы народов Поволжья”, компания  “Аксу”, 2012 

- “Бииләр итек-читекләр” балалар өчен  җырлар, Творческая группа 

Л.Батыр –Булгари, 2011. 

 

 

 

«Физическое 

развитие» 

- Закирова К.В., Мортазина Л. Р. “Балачак-уйнап-көлеп үсәр чак”. 

Методик кулланма, Казан, Редакционный-издательский центр, 2012. 

- Пензулаева Л.И., «Физическая культура в детском саду»(3-4 года) 

Младшая группа. Москва, Мозаика – Синтез, 2016. 

- Пензулаева Л.И., «Физическая культура в детском саду»(4-5 лет) 

Средняя группа. Москва, Мозаика – Синтез, 2015. 

- Пензулаева Л.И., «Физическая культура в детском саду» (5-6 лет) 

Старшая группа. Москва, Мозаика – Синтез, 2016.-128с. 

- Пензулаева Л.И., «Физическая культура в детском саду» (6-7 лет) 

Подготовительная к школе группа. Конспекты занятий. Москва, 

Мозаика – Синтез, 2016. 

- Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика».  Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. Москва, Мозайка-Синтез, 2017 

- К.В.Закирова “Уйный-уйный үсәбез: Балалар бакчасы тәрбиячеләре 

һәм физкультура инструкторларышчен методик кулланма/ 

Казан:Мәгариф,2005.-175 б. 

- Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста: Пособие для воспитателя дет.сада. М.: 

Просвещение, 1983.-191 с. 
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

Программа определяет:  

- специфику организации воспитательно–образовательного процесса с учётом ФГОС к 

дошкольному образованию;  

- разработана на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014г., 

обеспечивает:  
-разностороннее развитие детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (включительно) с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей  

(образовательные области)  

-Социально – коммуникативное развитие  

- Познавательное развитие  

- Речевое развитие  

- Художественно – эстетическое развитие  

- Физическое развитие учитывает:  

-потребности воспитанников и их родителей, общественности и социума;  

-возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

Учреждении, что необходимо для правильной организации образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях детского сада.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования:  

- ребенок овладевает основными культурными средствами и способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность  в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников совместной деятельности; 

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок владеет способами передачи собственных эмоциональных состояний, умеет 

сдерживать проявления негативных эмоций; откликается на эмоции близких людей и друзей, 

понимает эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; эмоционально реагирует 

на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно относится к животным и растениям; 

- 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; 

- 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 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; может оценить свои и 
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чужие поступки в соответствии с первичными целостными представлениями о том, «что такое 

хорошо, а что такое плохо»; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей, и склонен экспериментировать и наблюдать; 

- ребенок проявляет познавательный интерес и уважение к явлениям истории и культуры 

своей семьи, района, страны,  проявляет толерантность, интерес, симпатию и уважение к 

носителям других национальных культур, стремится к познавательно-личностному общению с 

ними; 

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

котором 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; стремится самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может преобразовывать способы 

решения задач (проблем). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.Васильева) с учётом используемых 

вариативных программ: 

- концепция и содержание УМК «Туган телдә сөйләшәбез» (авторы Хазратова Ф.В., 

Зарипова З.М.) 

- концепция и содержание УМК «Изучаем русский язык» (автор Гаффарова С.М.) 

- УМК «Авазларны уйнатып» автор Шаехова Р.К. 

Вариативная часть отражает развитие детей в художественно-эстетическом направлении и 

реализуется в непосредственно-образовательной деятельности, в режимных моментах, при 

проведении праздников и мероприятий. Выбор данного направления для части, формируемой 

участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива Учреждения с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива Учреждения и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;  
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- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества  методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком 

(вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья – детский сад», включающий готовность 

сторон доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 

общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах 

детства.  

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания.  

2. Консультации.  

3. Совместные праздники.  

4. Акции.  

5. Конкурсы.  

6. Оформление родительских уголков.  

7. Анкетирование.  

8. Размещение информации на сайте Учреждения.  

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 составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

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

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
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