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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

Российской   Федерации»   творческий  коллектив   Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 29 «Золотая рыбка» (далее 

МБДОУ № 29 «Золотая рыбка») разработал Основную образовательную программу дошкольного 

образования учреждения. 

Содержание Основной образовательной программы МБДОУ (далее: Программа, ООП ДОУ) 
разработано в соответствии с современными  основными документами,  регламентирующими 
деятельность МБДОУ и строится на основе следующего нормативно-правового обеспечения:  
-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (введѐн 
01.09.2013 г.)  
- О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся. № 304-ФЗ. Принят Государственной Думой 22.07.2020 г.  
- Приказ от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»;  
- Постановление   Главного   государственного   санитарного   врача   Российской Федерации   от 

15.05.2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №  1155  «Об  
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
- Приказ Минтруда России № 544н от 18.10.2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Зарегистрировано в Минюсте 6.12.2013 г, № 

30550;  
- Письмо Рособрнадзора от 10.09.2013 N 01-50-377/11-555 «О соблюдении прав граждан при 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории субъектов Российской Федерации и о нарушениях законодательства 

Российской Федерации об образовании в части обеспечения государственных прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего  и  среднего (полного) 
общего образования»;  
- Закон РТ от 22 июля 2013 г. N 68-ЗРТ «Об образовании»; 
-Закон Республики Татарстан № 16 от 03.03.2012г. «О государственных языках Республики Татарстан и 
других языках в Республике Татарстан».   
- Устав, утверждѐнный Постановлением Руководителя Исполнительного комитета Елабужского 
муниципального района № 519 от «22»июня2020 года;  

- Лицензия с рег. №10620 от «01» апреля 2021, выданная Министерством образования и науки 
Республики Татарстан на осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ по видам образования: общее образование: уровень образования – 
дошкольное образование; дополнительное образование: подвиды – дополнительное образование 

детей и взрослых. 

- Годовой план работы на текущий учебный год. 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 29 «Золотая рыбка», разработана дошкольным  
образовательным  учреждением  в соответствии с Федеральным  государственным образовательным 
стандартом  дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»), с учѐтом основной (примерной) образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена федеральным учебно – методическим объединением по общему образованию 
(протокол от 20 мая 2015г. №2/15).  
- Содержание основной образовательной программы  и образовательный процесс в ДОУ выстраиваются 
на содержании: 
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- Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы».   / Под ред. Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2020. —  c. 336 
- Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комарова, Н.А. Васильева. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 
- Региональной программы дошкольного образования «Сөенеч» - «Радость познания»: региональная 
образовательная программа дошкольного образования/ Р.К. Шаехова. – Казань: Магариф – Вакыт, 2016; 
- Учебно-методических комплектов Зариповой З.М., Кидрячевой Р.Г. и др. по обучению детей двум 
государственным языкам в дошкольных образовательных учреждениях на основе современных эффективных 
образовательных технологий, которые используются в ДОУ. 
- УМК для детей 2-7 лет «Туган телдә сөйләшәбез» (Говорим на родном языке) – обучение детей татарской 
национальности родному языку (авт. Хазратова Ф.В., Зарипова З.М. и др.) 
- Авторской инновационной общеразвивающей программы «Квантики» (авт. Зайдуллина В.С., Алиева Э.Ю.). 
- Учебно-методического обеспечения (программы, методическая литература и пособия) основной и 
адаптированной программы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных 
Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное образование» (перечень прилагается к основной 
образовательной программе МБДОУ №29 «Золотая рыбка»).     

ООП ДОУ направлена на разностороннее развитие детей от 1-го до 7 лет с учѐтом 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.   

ООП  ДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, включает три основных раздела – целевой, 
содержательный и организационный.  

Целевой раздел программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 
программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров в младенческом и раннем 
возрасте и на этапе завершения программы.  

Содержательный  раздел программы определяет содержание психолого-педагогической работы по 
пяти направлениям - образовательным областям обязательной и вариативной части: 
1. Социально – коммуникативное развитие 
2. Познавательное развитие 
3. Речевое развитие 
4. Художественно – эстетическое развитие  
5. Физическое развитие  

Определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и  индивидуальных 
особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:  
- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  
- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального мира в процессе 
наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора,  
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал,  
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
 Содержит описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей, мотивов и интересов 

Организационный раздел программы описывает систему условий реализации образовательной 
деятельности, необходимых для достижения целей программы, кадровых, материально-технических 
условий, особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, особенностей 
образовательной деятельности разных видов и культурных практик, особенностей разработки режима дня и 
формирования распорядка дня с учетом возрастных индивидуальных особенностей детей, их специальных 
образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% от 
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общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.  

Описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других 
социокультурных особенностей включено в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. 

Основная образовательная программа МБДОУ может корректироваться в связи с изменениями 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, видовой структуры групп, воспитанников 

имеющих ограничение возможностей здоровья, образовательного запроса родителей.  

 

1.1.1. Общие сведения 

 

Полное наименование ДОУ (согласно Уставу ДОУ): 

на русском языке - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №29 «Золотая рыбка» Елабужского муниципального района;  

на татарском языке - Алабуга муниципаль районы 29-нчы «Алтын балык» катнаш төрдәге балалар 

бакчасы муниципаль бюджет мәктәпкәчә белем бирү  учреждениесе. 

Сокращенное наименование: 

на русском языке - МБДОУ  «Детский сад комбинированного вида №29 «Золотая рыбка» ЕМР; на 

татарском языке –  АМР МБМББУ 29-нчы «Алтын балык» б/б. 
Местонахождение (юридический адрес) Учреждения: 423600, Республика Татарстан, город 

Елабуга, улица Интернациональная, дом 7. Телефон 8 (85557) 3-71-13 E-mail:Ds29.elb@tatar.ru 
zolotayaribk29@mail.ru  

Официальный сайт:https://edu.tatar.ru/elabuga/dou29  
Учредителем Учреждения является муниципальное образование Елабужского муниципального 

района в лице Исполнительного комитета Елабужского муниципального района Республики Татарстан.   
Детский сад имеет следующий статус учреждения:  

Тип образовательной организации – дошкольная образовательная организация. 

Тип муниципального учреждения – бюджетное учреждение. 
Вид – детский сад комбинированного  вида. 
Режим работы дошкольного учреждения: понедельник - пятница с 06.30 до 18.30 часов, 

суббота, воскресенье - выходной.  
Прием детей в ДОУ осуществляется на основании медицинского заключения, заявления и 

документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей). 

Взаимоотношения между МБДОУ и родителями (законными представителями) 

регулируются договором. 

В ДОУ функционирует 13 групп, где воспитываются дети от 1 до 7 лет.  
МБДОУ имеет необходимое материально-техническое обеспечение, соответствующее современным 

требованиям. В детском саду создана образовательная среда, направленная на разностороннее 
гармоничное развитие дошкольника.  

 

1.1.2. Цели и задачи Программы 

 

Программа МБДОУ детский сад № 29 «Золотая рыбка» раскрывает главную цель дошкольного 

образования: воспитание гармонично развитой и социально-ответственной  личности  на  основе  
духовно-нравственных ценностей  народов  Российской  Федерации,  исторических и национально-

культурных традиций. 

Целью Основной образовательной программы МБДОУ детский сад № 29 «Золотая рыбка» 

является: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности, подготовка к обучению в школе, к жизни в обществе, развитие 

научно-технического и творческого потенциала, содействие раннему профессиональному 

ориентированию дошкольников.   
Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1. Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные  образовательные 

технологии,  работать  в  зоне  ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и 
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принципы развивающего  обучения,  использовать  на  занятиях  материал,  соответствующий  духовно-

нравственным  ценностям,  историческим и национально-культурным традициям народов России. 

Критерии правильности действий педагога 

Сохранение интереса детей и их активное участие в занятии. 

2. Эмоциональное  благополучие. Постоянно  заботиться  об  эмоциональном благополучии детей, что 

означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным 

состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок чувствовал 

себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

Критерии правильности действий педагога 

Дети с удовольствием ходят в детский сад, радуются встрече со сверстниками и воспитателями.  

3. Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Критерии правильности действий педагога 

Дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, языка, социального статуса,  

психофизиологических и других особенностей. 

4. Детско-взрослое  сообщество.  Проводить  специальную  работу  над созданием  детско-взрослого  

сообщества,  основанного  на  взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве 

всех  участников  образовательных  отношений  (детей,  педагогов, родителей). 

Критерии правильности действий педагога 

Активное и заинтересованное участие детей в реализации совместных проектов и общегрупповых 

событий, наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей хорошо взаимодействовать и 

самостоятельно договариваться друг с другом. 

5. Формирование  ценностных  представлений.  Объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  

образовательный  процесс  на  основе духовно-нравственных  ценностей  народов  Российской  

Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у до-школьников таких 

качеств, как: � �патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;  уважение к традиционным 

ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям и пр.; традиционные гендерные представления;  нравственные  основы  личности —  стремление  

в  своих  поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

Критерии правильности действий педагога 

Проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за 

свою страну, за ее достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение поступиться 

личными интересами в интересах общего дела. 

6. ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что означает: 

поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, реализации 

замысла; предоставление  свободы  выбора  способов  самореализации,  поддержка самостоятельного 

творческого поиска; личностно-ориентированное  взаимодействие,  поддержка  индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; уважительное отношение к результатам 

детского труда и творчества; создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

Критерии правильности действий педагога 

Проявление детьми инициативы и самостоятельности в раз-личных видах детской деятельности, 

проявление активной жизненной позиции, умения творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций. 

7. Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, формирование положи-тельной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Критерии правильности действий педагога 

Дети любознательны, задают много вопросов, проявляют интерес к школе, желание в будущем учиться 

в школе. 

8. Региональный  компонент. В  организации  и  содержании  образования учитывать природно-

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к 

родному краю. 

Критерии правильности действий педагога 
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Дети проявляют интерес и уважение к родному краю, имеют представление об его основных 

достопримечательностях. 

9. Предметно-пространственная  среда.  Использовать  все  возможности для создания современной 

предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями программы.  

Критерии правильности действий педагога 

Каждый ребенок может найти себе занятие по своим интересам (дети свободно ориентируются в 

пространстве группы, знают, что где лежит, имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.).  

10. Взаимодействие  с  семьями  воспитанников. Осуществляется  эффективное взаимодействие с 

семьями воспитанников, в том числе: обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость 

и  доступность  информации,  регулярность  информирования,  свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе  

(участие  родителей  в  мероприятиях,  образовательном  процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; обеспечение единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Критерии правильности действий педагога 

Меняется формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители из требовательных «заказчиков 

образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, 

полноправными участниками образовательного процесса. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

  ООП МБДОУ № 29 «Золотая рыбка» построена на следующих принципах: 
1. Обеспечение всестороннего развития каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических  качеств,  инициативности,  
самостоятельности  и  ответственности ребенка; 
2. Принцип возрастного соответствия - содержание и методы дошкольного образования должны 
соответствовать психологическим законам развития и возрастным возможностям детей; 
3. Принцип  научной  обоснованности  и  практической применимости - соответствие основным 
положениям возрастной психологии  и  дошкольной  педагогики; 
4. Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности - решение поставленных целей и 
задач на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс  на  основе  
традиционных  российских  духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 
6. Принцип позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства; 
7. Обеспечение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским 
садом и начальной школой; 
8. Принцип  индивидуализации  дошкольного  образования, что означает построение образовательного 
процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 
9. Принцип  личностно-ориентированного  взаимодействия взрослого с ребенком, что означает 
понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие 
инициативы детей в различных видах деятельности; 
10. Учет  региональной  специфики и  варьирование образовательного процесса в зависимости от 
региональных особенностей; 
11. Принцип открытости дошкольного образования; 
12. Принцип эффективного взаимодействия  с  семьями воспитанников; 
13. Принцип  преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 
14. Создание  современной  информационно-образовательной среды организации; 
15. Принцип профессионального и личностного роста педагогов. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
9 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представляют 
собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  
Степень реального развития этих возрастных характеристик и способности ребенка их проявлять 

могут существенно варьировать в силу различий в жизненных условиях и индивидуальных 
особенностей развития конкретного ребенка.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 
ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства: ранний (от 1 года до 3 
лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 

1.2.1. Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры в 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; проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на 

игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.  

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

 

Планируемые результаты в соответствии с  региональной программой дошкольного образования 

«Сөенеч» - «Радость познания»  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Ребѐнок: 
 проявляет интерес к взрослому, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию с 

ним; 
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 проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями, подражает им; 
 в сюжетно - отобразительной игре не принимает на себя роль, о может копировать ее действия, 

движения, слова; 
 интересуется окружающими предметами, проявляет исследовательскую активность, действует с ними 

в соответствии с их социальным назначением; 
 наблюдает, задает вопросы «кто это?»,  «что это?», «что делает?» и ждет на них ответа; 
 интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы родного края, имеет представление о 

сезонных изменениях в природе; 
 понимает речь взрослого, следует его указаниям, выполняет просьбу; 
 овладевает родным языком, пользуясь основными грамматическими категориями и словарем 

разговорной речи; 
 проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых татарских (русских) народных 

сказок, коротких стихов, путем включения в рассказ взрослого отдельных слов, действий; 
 возникают простейшие изображения; 
 овладевает приемами раскатывания, обрывания, соединения частей, используя глину, пластилин; 
 эмоционально реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает произведения 

татарских композиторов; 
 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных подвижных 

играх, организованных взрослым; 
 знает назначение предметов личной гигиены (носового платка, расчески, зубной щетки и пр.) и умеет 

ими пользоваться; 

 

1.2.2. Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры на этапе завершения 

освоения Программы) 
  Образовательные  результаты,  по  определению,  это  результаты, достигнутые  в  процессе  
образовательной  деятельности.  Для  целей  дошкольного образования будем их классифицировать 
следующим образом: 
  Мотивационные  образовательные  результаты  -  это  сформированные  в  образовательном  
процессе  первичные  ценностные  представления, мотивы, интересы, потребности, система ценностных 
отношений к  окружающему  миру,  к  себе, другим людям,  инициативность,  критическое мышление. 
  Универсальные  образовательные  результаты -  это  развитие  общих  способностей  
(когнитивных  -  способности  мыслить,  коммуникативных - способности взаимодействовать, 
регуляторных - способности к саморегуляции своих действий). 
  Предметные образовательные результаты - это усвоение конкретных элементов социального 
опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки научного представления о мире, 
предметных умений и навыков.  
  Поэтому  ожидаемые  результаты  освоения  детьми  Программы подразделяются на итоговые и 
промежуточные. 

 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 
 

Мотивационные образовательные 

результаты 
 

Предметные образовательные 

 результаты 

Ценностные представления и мотивационные 
ресурсы 

                    Знания, умения, навыки 

•  Инициативность. 
• Позитивное отношение к миру, к другим 
людям вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, 
религиозных и других верований, их 
физических и психических особенностей. 
• Позитивное отношения к самому себе, чувство 
собственного достоинства, уверенность в своих 
силах. 
• Позитивное отношение к разным видам труда, 
ответственность за начатое дело. 
• Сформированность первичных ценностных  

• Овладение основными культурными способами 
деятельности, необходимыми для осуществления 
различных видов детской деятельности. 
• Овладение универсальными предпосылками 
учебной деятельности - умениями работать по 
правилу и по образцу, слушать взрослого и 
выполнять его инструкции. 
• Овладение начальными знаниями о себе, семье, 
обществе, государстве, мире. 
• Овладение элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, 
математики,  
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представлений о том, «что такое хорошо и что 
такое плохо», стремление поступать правильно, 
«быть хорошим». 
• Патриотизм, чувство гражданской 
принадлежности и социальной ответственности. 
• Уважительное отношение к духовно-
нравственным ценностям, историческим  
и национально-культурным традициям  
народов нашей страны. 
• отношение к образованию как к одной из 
ведущих жизненных ценностей. 
•  Стремление к здоровому образу жизни. 

истории и т. п., знакомство с произведениями 
детской литературы. 
• овладение основными культурно- 
гигиенически ми навыками, начальными 
представлениями о принципах здорового образа 
жизни. 
• Хорошее физическое развитие (крупная и 
мелкая моторика, выносливость, владение 
основными движениями). 
• Хорошее владение устной речью,  
сформированность предпосылок грамотности. 

 
 

                          Универсальные образовательные результаты 
 

Когнитивные  

способности 

Коммуникативные 

способности 

Регуляторные  

способности 

•  Любознательность. 

•  Развитое воображение. 

•   Умение видеть проблему,  

ставить вопросы, выдвигать  

гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

• Способность самостоятельно 

выделять и формулировать 

цель. 

• Умение искать и выделять  

необходимую информацию. 

• Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, составлять 

целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

• Умение устанавливать  

причинно-следственные  

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

• Умение доказывать, 

аргументированно защищать  

свои идеи. 

• Критическое мышление,  

способность к принятию  

собственных решений,  

опираясь на свои знания  

и умения. 

• Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной деятельности или 

обмену информацией. 

• Способность действовать с 

учетом позиции  

другого и согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса. 

• Умение организовывать и 

планировать совместные 

действия со сверстниками  

и взрослыми. 

• Умение работать в команде, 

включая трудовую и проектную  

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

• Умение подчиняться  

правилам и социальным 

нормам. 

• целеполагание и 

планирование (способность 

планировать свои действия,  

направленные на достижение 

конкретной цели). 

• Прогнозирование. 

• Способность адекватно 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

• Самоконтроль и коррекция. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ожидаемые  итоговые  результаты  освоения  Программы  являются  целевыми  ориентирами  

для  воспитателя  на  этапе  завершения  детьми  дошкольного  образования.  Промежуточные  
ожидаемые  результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя в 
каждый возрастной период освоения Программы. 
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Планируемые результаты в соответствии с  региональной программой дошкольного образования 

«Сөенеч» - «Радость познания»  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 
 Ребѐнок: 
 интересуется историей и культурой своей семьи; 
 выполняет правила, принятые в семье, поддерживает семейные традиции, с удовольствием участвует в 

семейных торжествах, праздниках, общих обсуждениях предстоящих дел, расходов; старается 
общаться с членами семьи на татарском языке; 

 положительно относится к окружающим, проявляет уважительное отношение к людям (независимо от 
их социального происхождения, расовой принадлежности, языка, вероисповедания, пола и возраста), 
уважение к чувствам, мнениям, желаниям, взглядам других людей, умеет аргументировать несогласие, 
убеждать и т.д. Объясняет значение позитивного общения, сотрудничества с людьми разных стран и 
этносов; 

 испытывает потребность в общении со взрослым как источником разнообразной информации о 
природном и социальном мире, о всемирных событиях, событиях в стране, республике, родном городе 
(районном центре, селе); 

 расширяет круг общения с людьми, владеющими двумя государственными языками, поддерживает 
тему разговора, умеет выслушать, отозваться на предложение, попросить о помощи, заявить о своих 
потребностях и т.д.; 

 проявляет коммуникативные способности: понимает речь, «вживается» в коммуникативную ситуацию, 
учитывая социальную роль собеседника, общается на татарском языке; 

 имеет представления об отдельных элементах культуры народов Поволжья (язык, одежда, искусство, 
обычаи, национальная кухня, игры, игрушки), о национальных и этнических различиях между людьми; 

 ярко выражает интерес и уважение по отношению к культуре представителей других национальностей, 
стремится к общению с ними; 

 имеет первоначальные представления о культурных достояниях, основных исторических событиях, 
достопримечательностях, символике крупных городов региона, интересуется происхождением их 
названий; 

 интересуется обитателями государственных заповедников, занесенными в Красную книгу РТ, 
обитателями рек и озер республики, осознает необходимость природоохранительной деятельности; 

 имеет представление о России как своей стране; 
 узнает и называет символику государства (флаг, герб, гимн); 
 осознает взаимосвязь культур татарского и русского народов; 
 имеет представления о своем крае как части России, об истории родного города, о знаменитых людях, 

проживающих в нем, основных достопримечательностях, традициях, труде людей; 
 проявляет любознательность в вопросах истории Республики Татарстан и основных 

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

выдающихся деятелей науки, может их назвать, с уважением к ним относится; 
 с благодарностью и уважением относится к участникам Великой Отечественной войны, знает о 

подвигах героев войны; 
 владеет способами безопасного поведения, принятыми в нравственно-этической, национальной, 

правовой культуре, осознанно их выполняет; 
 понимает обращенную речь (в рамках предусмотренного УМК «Татарча сөйләшәбез» 

образовательного материала); 
 владеет лексическим объемом, предусмотренным УМК «Татарча сөйләшәбез», не менее 167 слов, 

правильно их произносит; 
 проявляет систему устойчивых интересов к познанию татарского языка; 
 участвует в диалоге, поддерживает тему разговора на татарском языке; 
 рассказывает о себе на татарском языке (как зовут, сколько лет, где живет, какая семья); 

осуществляет перевод предложений с русского языка на татарский; 
 достигает результата, заданного дидактической (лексической) игрой; 
 ориентируется в ситуации общения и самостоятельно находит речевое решение в новых условиях, 

выбирая для этого соответствующие слова и грамматические средства; 
 в реальной языковой среде достигает коммуникативной цели при ограниченном владении татарским 

языком; 
 мотивирован к дальнейшему, более осознанному изучению татарского языка; 
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 проявляет устойчивый интерес к литературному наследию татарского народа, отдает предпочтение к 
его использованию в специфически детских видах деятельности, в повседневном общении, на 
конкурсах: 

 осознает роль человека в развитии национальной культуры, проявляет любознательность к элементам 
культуры как к результатам человеческого труда, предвосхищает свое возможное участие в 
обогащении (преумножении) культурного наследия; 

 проявляет интерес к живописным, скульптурным, музыкальным и др. средствам искусства деятелей 
культуры Республики Татарстан; 

 имеет представление об архитектурных сооружениях родного города (районного центра, поселка, 
села); 

 владеет способами рисования симметричного («древо жизни») и асимметричного букета; 
 применяет технику рельефного изображения для изготовления национального декора, технику 

симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезывания для украшения предметов в 
национальном колорите; 

 с удовольствием слушает вокальную, инструментальную, оркестровую музыку, написанную 
татарскими композиторами; 

 узнает звучание Государственного гимна Российской Федерации, старается подпевать; 
 красиво исполняет татарские песни, танцы, танцы народов Поволжья, с удовольствием участвует в 

татарских народных праздниках; 
 по собственной инициативе и по инициативе взрослого использует полученную информацию в разных 

видах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской) а также в разных 
видах активности (восприятие художественной литературы и фольклора, музыкальная, 
изобразительная, конструирование и др.): 

 имеет представление о здоровом питании, ценностях здорового образа жизни; 
 имеет представление о своем теле и своих физических возможностях; 
 имеет представление о некоторых видах спорта, в том числе о национальном виде спорта – «борьба на 

поясах» (көрәш); 
 с удовольствием участвует в национальных играх-состязаниях, празднике «Сабантуй»; 
 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 
 
 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1
  

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные 

гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую 

очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление ДОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей;  

 
___________________________________________________________________________________________________ 
1
Основная (примерная) образовательная программа дошкольного образования (одобрена федеральным учебно – 

методическим объединением по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15). 
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- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности  

- педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

- карты развития ребенка;  

- различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1)    поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального 

общества; 

3)  ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4)обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и 

для педагогов ДОУ в соответствии: 

с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

разнообразием вариантов образовательной среды,  

разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования на 

уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ДОУ 

должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять 

свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 - внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 - внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.  

Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества программы 

дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой 

ДОУ; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 
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изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов ДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

- должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом;  

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны 

семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ДОУ; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 

государства;  

- включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации;  

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания.   
Педагогическая диагностика

2 

В системе оценки результатов освоения ООП в первую очередь, речь идет о постепенном 
смещении акцента с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. 
          В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы:  
- Оценка строится на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных 
заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. - 
Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 
моментов, на занятиях).  
- Аутентичные оценки дают взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его 
поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. Родители могут стать партнерами 
педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.  
- Аутентичная оценка максимально структурирована. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 
производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 
и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики - карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 
развития каждого ребенка в ходе:  
- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 
контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  
- игровой деятельности;  
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);  
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, 
как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  
- художественной деятельности; 

- физического развития.  
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 
образовательных задач:  
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
2
Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, 

Н.А. Васильева. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 (с.22-24)  
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оптимизации работы с группой детей.  
         В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  
Психолого-педагогическая диагностика 
Психолого-педагогическая диагностика проводится квалифицированным педагогом-психологом в 

рамках выявления детей группы «педагогического риска» и психологической готовности к обучению в 
школе. В случае выявления трудностей освоения ООП воспитанниками  
ДОО результаты педагогической диагностики (аутентичной оценки) дополняются и уточняются 

результатами диагностического (психологического) обследования особенностей психического развития 
ребенка (в т.ч., с использованием тестового подхода).  
           Педагог-психолог осуществляет: 
Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

Психологическую диагностику личностных качеств 

Диагностику мотивационной готовности детей к обучению в школе 

Определение сформированности предпосылок учебной деятельности. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 1-2 ЛЕТ 

(ПЕРВАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА) 

 

2.1.1. Возрастные особенности развития детей 1-2 лет (первая группа раннего возраста) 

 

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 граммов, а в росте 1 см. 

Продолжается совершенствование  строения  и  функций  внутренних  органов,  костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого 

периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, двух лет - 5,5 часа.  

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

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

вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие не-достаточного  

развития  мышечной  системы  ребенку трудно долго  выполнять однотипные движения, например, 

ходить с мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

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

лежащую на земле.  

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

боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже 

(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под 

скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные  движения  (мишке,  зайчику).  В  простых  подвижных  играх и  плясках  дети  

привыкают  координировать  свои  движения  и  действия друг с другом (при числе участвующих не 

более 8–10).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают  действия  с  

разнообразными  игрушками:  разборными  (пирамиды, матрешки и  др.),  строительным  материалом  и  

сюжетными  игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 

Постепенно  из  отдельных  действий  складываются  «цепочки»,  и  малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 

размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. 

Значительные  перемены  происходят  и  в  действиях  с  сюжетными игрушками.  Дети  

начинают  переносить  разученное  действие  с  одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они 

активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). 
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Воспроизводя  подряд  2–3  действия,  они  сначала  не  ориентируются на то, как это бывает в 

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года в игровых 

действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят ее и укладывают спать.  

Бытовые  действия  с  сюжетными  игрушками  дети  воспроизводят  на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия 

«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли 

каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок просто 

подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями 

объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное  дает  основание  считать,  что  на  втором  году  из  отдельных действий 

складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на 

втором году можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью,  

особенно  заметной  при  дефектах  воспитания.  Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно 

это можно преодолеть. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года. 

При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить.  

Дети  усваивают  названия  предметов,  действий,  обозначения  некоторых  качеств  и  

состояний.  Благодаря  этому  можно  организовать деятельность  и  поведение  малышей,  формировать  

и  совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

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

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

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать 

все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему 

виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года 

на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные 

признаки. Так, словом «кх» он обозначал и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети 

действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, 

персонажей кукольного и настольного театра).Впечатления  от  таких  показов,  заинтересованного  

рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать 

диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: 

«Куда ходили?» - «Гулять». - «Ко-го видели?» - «Собачку». - «Кого кормили зернышками?» - «Птичку». 

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

примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь 

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

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и не-совершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное 

число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию 

слышимому  образцу.  Попытки  улучшить  произношение,  повторяя  слово  за взрослым,  в  этом  

возрасте  не  приносят  успеха.  Это  становится  возможным лишь на третьем году. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние 

небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные  звуки,  а также  

слитные  фонемы  в  словах,  произносимых  ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в 

одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других - что он сам упал и ушибся.  

К  полутора  годам  в  высказываниях  детей  появляются  двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 
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Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «Ия куся?» - то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети 

пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?». 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама,  папа,  бабушка).  Он  понимает  

элементарные  человеческие  чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 

«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к 

концу года из 2–3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные  

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным  

поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с языка жестов, мимики, выразительных 

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

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

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное взаимообщение. По 

двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры 

(«Прятки», «Догонялки»). 

Однако  опыт  взаимообщения  у  детей  невелик  и  основа  его  еще  не сформирована.  Имеет  

место  непонимание  со  стороны  предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 

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

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, 

но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо 

подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой  деятельности  

и  режимных  процессах,  а  поскольку  предметно-игровые действия и самообслуживание только 

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

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

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

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

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

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 

Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: 

принести предмет, не-обходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для 

куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «на-кормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основные приобретения второго года жизни.  
Основными приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование основных 

движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 

спокойных занятиях. 

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

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

видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания 

речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь 

состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с предшествующей возрастной группой он 

возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно организовать поведение  ребенка,  а  речь  самого  

малыша  становится  основным  средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой - он 

осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и 

несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 
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2.1.2. Задачи воспитания и обучения 

 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные  виды  движений.  

Создавать  условия,  способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать утомление 

детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 

аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и 

активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Учить понимать слова, обозначающие 

названия предметов, действия.  

Учить понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать формированию 

умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на 

вопросы взрослого.  

Использовать  окружающую  обстановку  и  общение  с  ребенком  для развития его восприятия, 

мышления, внимания, памяти.  

Учить детей действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения  в  соответствии  с  

их  особенностями  и  назначением;  подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по 

подражанию, образцу  знакомые  жизненные  ситуации.  Развивать  познавательную  и  двигательную 

активность во всех видах игр. 

Формировать  навыки  культуры  поведения:  здороваться,  прощаться, благодарить. Отмечать 

примеры доброжелательного отношения ребенка к сверстникам. Побуждать к сочувствию и 

отзывчивости.  

Учить бережно относиться к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие. Обращать внимание детей на запахи, звуки, цвет, размер 

предметов. Учить рассматривать картинки, иллюстрации.  

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании  

произведения.  Расширять  музыкальные  впечатления, обогащать  слуховой  опыт  ребенка.  

Устанавливать  взаимосвязь  музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям 

взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им возможность играть с 

разнообразными дидактическими материалами. Приучать доводить начатую игру до конца. Учить 

играть, не мешая сверстникам. 

 

2.1.3. Воспитание и обучение в играх-занятиях 

 

 В целях  планомерного  воздействия  на  развитие  детей  проводить  специальные  игры-занятия.  

Приучать  детей  слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его словам и 

действиям, выполнять задания. 

 

Развитие речи 

 

  Понимание речи. Активная речь. 
(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 129-131) 

 

Художественная литература 
 

Приучать  слушать  и  понимать  короткие,  доступные  по  содержанию  на-родные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). 

Сопровождать  чтение  (рассказывание)  показом  картинок,  игрушек, действий.  

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения.  

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста 

и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении. Обращать 

внимание на интонационную выразительность речи детей. 
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(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 131) 

 

Развитие движений 
 

  Создавать  условия,  побуждающие детей  к двигательной  активности;  содействовать  развитию  

основных  движений.  Учить  ходить  в  прямом  на-правлении,  сохраняя  равновесие  и  постепенно  

включая  движения  рук; влезать  на  стремянку  и  слезать  с  нее;  подлезать,  перелезать;  отталкивать 

предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 
(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 131-132) 

 

Подвижные игры 

 

 Формировать  у  детей  устойчивое  положительное  отношение  к  подвижным играм. 

 Ежедневно  проводить  подвижные  игры  с  использованием  игрушки и без нее.  

 С детьми от 1 года до 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С детьми 

старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 человека).  

 Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). 

 Учить детей двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Учить внимательно 

слушать взрослого, действовать по сигналу. 
(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 133) 

 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Обучать действиям с предметами:  нанизывать  

на  стержень  пирамидки  2-3  кольца  одинакового размера, собирать с помощью взрослого в 

определенной последовательности пирамидку на конусной основе, состоящую из 2-3 колпачков разных 

размеров; собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров;  открывать  и  закрывать  

одноместную  матрешку,  вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их. 

Совершенствовать  разнообразные  действия  с  предметами (открывать - закрывать, нанизывать 

- снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их величину (большой, 

маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с различными дидактическими игрушками 

(шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со столиками к ними т. д.). 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить различать предметы по величине: с 

помощью взрослого собирать пирамидку из 4–5 колец (от большого к маленькому), из 4–5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам  и  шкатулкам  

соответствующих  форм;  собирать  двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 

составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с 

отверстиями дидактической коробки.  

Проводить  дидактические  игры  на  развитие  слухового  внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас 

позвал?» и т. д.). 

 Учить различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого 

отбирать предметы определенного цвета. 

 Использовать  специальные  дидактические  пособия:  помогать  детям  соотносить  цвет  и  форму  

грибочков  и  втулочек  с  цветовым  полем, плоскостные  и  объемные  предметы  с  фигурными  

отверстиями  коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими 

игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 
(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 133-134) 
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Музыкальное воспитание 

 

 Дети  второго  года  жизни  радуются  пению,  движениям  и  игровым  действиям  под  музыку.  

Взрослым  следует  стремиться  вызвать  эмоциональный отклик на музыку с помощью самых 

разнообразных приемов (жестом, мимикой,  подпеванием,  движениями),  желание  слушать  

музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили 

ранее (на первом году жизни и в течение этого года). 
(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 134-136) 

 

Музыкальные игры, развлечения, Праздники 

 

 Приобщать  детей  к  сюжетным  музыкальным  играм.  Учить  перевоплощаться  при  восприятии  

музыки,  которая  сопровождает  игру.  Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий.  

 Показывать простейшие по содержанию спектакли. 
(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 137) 

Самостоятельная деятельность детей (в помещении, на прогулке) 

 

 Рационально  расходовать  время,  отведенное  для  самостоятельной  деятельности детей. Учить 

их занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся  в  его  помощи  малышом.  Помогать  вовремя  

сменить  вид  деятельности. Обеспечивать эмоционально-положительное состояние детей в играх и 

других видах самостоятельной деятельности. 

Удовлетворять потребность детей в движении: ходьбе, лазаньи, подлезании, метании и т. п. 

Предоставлять возможность разнообразно играть с  мячами,  каталками,  колясками  и  т. п.  

Использовать  естественную  среду:  ходить  по  песчаной  дорожке,  взбираться  на  бугорки,  лесенки  и  

т. п. (на прогулке). Побуждать к участию в подвижных играх.  

 Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и 

крупным строительным материалом, пластмассовыми конструкторами (типа «Лего»), пользуясь 

умениями, полученными на занятиях. Вместе с детьми сооружать большие постройки (дом с забором и 

т. д.). В качестве дополнительного материала использовать игрушки соответствующего размера.  

 В летнее время на прогулке проводить игры с природными материала-ми. Сочетать игры с песком 

с играми со строительным материалом, игры с водой с сюжетными играми. Учить детей выкладывать 

камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры.  

 Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве 

предметов-заместителей (листик — тарелка). 

Развивать мелкую моторику рук в действиях с портновскими крупными кнопками, молниями, 

шнуровками и т. п.  

 Способствовать формированию умения отображать в играх знакомые жизненные ситуации. Учить 

овладевать основными игровыми способами.  

 Детей первой подгруппы учить по подражанию выполнять простые игровые действия. Побуждать 

самостоятельно подбирать предметы и игрушки, необходимые для игры; выполнять одно и то же 

игровое действие с разными игрушками. 

Способствовать отображению в игре (дети старше 1 года 6 месяцев) знакомых действий взрослых. 

Формировать умение воспроизводить два взаимосвязанных  действия,  выполнявшихся  ранее  в  

отдельности  (искупать куклу — уложить в постель). 

 Приобщать детей  к  использованию  в  игре дополнительного  игрового материала, заменяющего 

недостающие предметы (предметы-заместители).  

 Побуждать использовать в играх ленточки, пластмассовые бутылочки, стаканчики, желуди, 

шишки, предметы-орудия (сачки, черпачки и т. п.). 

Учить  играть,  не  мешая  друг  другу.  Формировать  умение  просить игрушки, обмениваться ими, 

оказывать элементарную помощь взрослому (принести предмет, нужный для игры); с помощью 

воспитателя распределять действия (один ребенок складывает в машину кубики, другой — возит их на 

стройку и т. п.). Воспитывать чувство симпатии друг к другу. 



  

 
22 

 

(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 137-138) 

 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 2-3 ЛЕТ  

(ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА) 

 

2.2.1. Возрастные особенности развития детей 2-3 лет (вторая группа раннего возраста) 
  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает  развиваться  предметная  

деятельность,  ситуативно-деловое  общение  ребенка  и  взрослого;  совершенствуются восприятие,  
речь,  начальные  формы  произвольного  поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов  действия  с  различными  

предметами.  Развиваются  действия  сот-носящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя  натуральные  
формы  активности  в  культурные  на  основе  предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 
Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих  предметов,  учатся  выполнять  простые  словесные  просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 
результате обращения взрослых к ребенку, ко-торий начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

Интенсивно  развивается  активная  речь детей.  К  3  годам  они  осваивают  основные  
грамматические  структуры,  пытаются  строить  простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребѐнка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Они совершатся с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середе-не третьего года жизни появляются действия с 

предметами-заместителями. 
Появление  собственно  изобразительной  деятельности  обусловлен-но тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо  предмет. Типичным  является  

изображение  человека  в  виде «головоногая» - окружности и отходящих от нее линий. 

К  третьему  году  жизни  совершенствуются  зрительные  и  слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое  восприятие,  прежде  всего  фонематический слух. К 3 годам дети 
воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной  формой  мышления  становится  наглядно-действенная.  Ее особенность заключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка про-бледные ситуации разрешаются путем реального действия 

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

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

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 
обусловлена развитиям орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и  стыда,  

начинают  формироваться  элементы  самосознания,  связанные с идентификацией с именем и полом. 

Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

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

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

Но его может и не быть. 
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2.2.2. Задачи воспитания и обучения 

 

 Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. воспитывать культурно-гигиенические навыки 

и навыки самообслуживания. Развивать основные движения. Предупреждать утомление.  

          Наряду  с  наглядно-действенным  мышлением  формировать  элементы наглядно-образного 

мышления.  

 Развивать восприятие, внимание, память детей. Расширять опыт ориентировки в окружающем, 

обогащать детей разнообразными сенсорными впечатлениями.  

 Формировать  представления  о  предметах  ближайшего  окружения, о простейших связях между 

ними.  

 Воспитывать  интерес  к  явлениям  природы,  бережное  отношение к растениям. 

 Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, совершенствовать 

грамматическую структуру речи.  

 Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Добиваться того, чтобы к концу 

третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.  

 Формировать первоначальное представление о количественных и качественных различиях 

предметов. 

 Учить  разнообразно действовать  с  предметами:  собирать  однородные по названию предметы, 

отбирать игрушки разного цвета, величины, формы. 

 Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых.  

 Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развиватъ умение играть рядом, а затем и 

вместе со сверстниками. 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство симпатии к 

сверстникам, любовь к родителям и близким людям.  

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку  и  пение,  

доступные  пониманию  детей  произведения  изобразительного искусства, литературы. 

 

2.2.3. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Обязательная часть 
 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение  к  спортивным  и  подвижным  играм,  

развитие  интереса к  спорту;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения разнообразным 

формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление  детей.  Формировать  культурно-

гигиенические  навыки  и  навыки  самообслуживания.   С  детьми  в  возрасте  до  2  лет  6  месяцев,  

особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует планировать работу по облегченной 

программе. 
(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 143-146) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений/ЭРС 

 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Познакомить с основными алгоритмами выполнения культурно-гигиенических процедур. Приучать 

детей сознательно и самостоятельно осуществлять гигиенические процедуры: открывать кран, 

аккуратно намыливать и смывать мыло с рук., мыть лицо, насухо вытираться полотенцем, вешать его на 

место. Формировать потребность в соблюдении гигиенических навыков. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться чашкой,  

столовой и чайной ложками, салфеткой; бесшумно пережевывать пищу, благодарить.    Приучать детей 

после каждого приема пищи полоскать рот питьевой водой. 
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Рассказать о пользе воды, овощей, каши для здорового человека. 

Побуждать детей осмысленно пользоваться расческой, носовым платком, туалетной бумагой, 

влажной салфеткой. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Создавать условия для двигательной активности, в том числе самостоятельной. Способствовать 

получению удовольствия от процесса выполнения движения. 

Удовлетворять естественную потребность детей в движении. Предоставлять возможность 

кататься на санках, трехколесном велосипеде, пользуясь управлением руля. 

Развивать согласованность совместных действий в татарских подвижных играх, организованных 

взрослыми. 

Вовлекать детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

 В сфере формирования навыков безопасного поведения. 

 Создавать безопасную среду, предостерегать детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. 

2.2.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Обязательная часть 

 
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование  познавательных  действий,  развитие  воображения,  

внимания,  памяти,  наблюдательности;  формирование первичных представлений о себе и окружающем 

мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 
(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 146-148) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений/ЭРС 
 

 В сфере ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями 

 Познакомить с некоторыми явлениями общественной жизни и профессиями (в больнице врач 

лечит и т.д.). 

Познакомить с предметами, их назначением и действиями сними (зонтик, очки и т.д.). Развивать 

познавательные способности. 

 Формировать представление о воде в быту, о воде в природе. Способствовать проявлению 

элементарного обобщения. 

 Формировать первые представления о животных: домашних животных и их детенышах, домашних 

птицах, обитателях леса, птицах. Поддерживать элементарные проявления  любознательности ребенка. 

 Формировать первые представления о сезонных изменениях в природе. Способствовать 

проявлению наблюдательности. 

 В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Поощрять исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Придавать игровой деятельности 

целенаправленный характер, инициирующий познавательные действия 
 

2.2.5. Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Обязательная часть 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сто-рон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте;  

овладение  речью  как  средством  общения,  развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 
(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 149-152) 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений/ЭРС 

 

 В сфере развития речи в повседневной жизни 

 Комментировать события и ситуации повседневной жизни, говорить с ребенком о нем, его опыте, 

интересах Внимательно относится к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, терпеливо 

выслушивая говорящего на родном языке, поддерживая активную речь ребенка. 

 Использовать различные ситуации для диалога с детьми, побуждать детей к активной речи. 

 Поддерживать общение детей между собой. 

 В сфере развития разных сторон речи 

 Обогащать словарный запас словами, обозначающими предмет, его свойства, осуществляемые 

действия. Инициировать непроизвольную речь, пользуясь основными грамматическими категориями и 

словарем разговорной речи. 

 Поддерживать речевые звукоподражательные игры, обращать внимание на звуковую сторону 

слова. Развивать звуковую культуру речи. 

 Развивать восприятие простых татарских (русских)  народных сказок, коротких стихов. 

 Учить следить за развитием событий в коротких стихах, потешках, татарских (русских)  народных 

сказок, сопровождать слушание иллюстрациями в книге. Вызвать радость от рассматривания картинок. 

Побуждать самостоятельное рассматривание иллюстраций в книге. 

 Поощрять разучивание стихов, развивать грамматический и интонационный строй речи. 
 

 

2.2.6. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Обязательная часть 

 

Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  формирование  первичных  ценностных  

представлений,  развитие способности  к  общению;  развитие   саморегуляции,  развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности.  
(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 152-155) 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений/ЭРС 

 

 В сфере развития общения со взрослым 

 Побуждать ребенка активно включаться в общение на родном языке, откликаться на вопросы и 

предложения взрослого. Подводить к внеситуативному диалогу с взрослым. 

 Активизировать перечисление детьми членов своей семьи и назывании их имен. Поддерживать 

проявление самостоятельности ребенка. Поощрять стремление помочь взрослому убрать игрушки. 

 Развивать доброжелательное отношение к людям ближайшего социального окружения. 

 В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

 Познакомить ребенка с другими детьми, называя их по имени. Поощрять проявление интереса 

детей друг к другу. 

Наблюдать за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных 

ситуациях; Обращать внимание детей на чувства, утишать в случае обиды и обращать внимание на то, 

что определенные действия могут вызывать обиду.                                                         

Создавать условия для совместной игры, инсценировки татарских (русских) народных сказок, 

потешек, песенок, просмотра мультфильмов студии «Татармультфильм», выполнения движений под 

татарскую музыку и т.д. 

В сфере развития игровой деятельности 

Поддерживать общение, развитие предметных действий ребенка, способствующих развитию 

игры и активному освоению родного языка. 

Поддерживать сюжетно-отобразительные игры, в которых ребенок использует бытовые 

предметы (скатертҗ накрывает на стол, ложкой ест суп и т.п.). 

Помочь освоить простые игровые действия (покормить куклу, уложить ее спать),  поддерживать 

попытки ребенка играть в роли (мама и др). 

Организовывать совместные со взрослым инсценировки знакомых детям ситуаций, сказок. 
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   В сфере социального и эмоционального развития 

В период адаптации помочь детям пережить расставание с близкими людьми. Предоставлять 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим. 

Поощрять общение, поддерживать каждое проявление детьми доброжелательности. 

 

2.2.7. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Обязательная часть 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих  

способностей  детей  в  различных видах художественной деятельности, формирование интереса и  

предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 
(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 155-160) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений/ЭРС 
 

 В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

 Привлечь внимание детей к кукле в национальном костюме. Способствовать обогащению 

чувственных впечатлений, проявлению интереса. 

 Обращать внимание детей на предметы быта, украшенные элементарными узорами татарского 

прикладного искусства. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту произведений 

народного творчества. 

 Способствовать проявлению положительных эмоций при восприятии детских книг с 

иллюстрациями по мотивам татарских (русских) сказок, потешек, коротких стихов татарских писателей 

и поэтов.  Поддерживать выражение эстетических переживаний ребенка. 

 В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

 Изобразительная деятельность 

 Рисование 

 Показать детям как можно дополнить готовое изображение ритмом мазков, передавая в рисунке 

красоту окружающей природы (листопад, снегопад и т. п .) 

 Познакомить с названиями цветов (красный, синий, зеленый, желтый) , характерных для 

татарского орнамента. Учить создавать изображения с использованием одного или двух цветов. 

 Показать как рисовать вертикальные и горизонтальные линии. Развивать умение создавать 

изображения предметов быта татарского народа (платок, полотенце и т. д. ) 

 Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности, создавать условия для 

самостоятельного художественного творчества. 

 Лепка 

 Познакомить со свойствами пластилина, соленого теста, глины и способами лепки, поощрять 

выбор материала. Развивать умение раскатывать пластические материала прямыми и круговыми 

движениями, умение обрывать, видоизменять комок с помощью пальцев, соединять части.  

 Побуждать созданию простейших форм для обыгрывании (чак-чак, баурсак и т.д.) Развивать 

умение аккуратно пользоваться пластическими материалами. 

 Аппликация 

 Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. 

Учить выкладывать на листе бумаги готовые детали цветочно- растительных мотивов  татарского 

орнамента, составлять простейшие узоры, составлять простейшие узоры в несложном порядке на 

полоске. 

 Развивать умения создавать коллективные композиции по мотивам татарского прикладного 

искусства. Помочь в создании выразительных образов с помощью интеграции рисования, лепки, 

аппликации, используя приобретенные навыки и умения. 

   В сфере приобщения к  музыкальной культуре 

 Музыкальная деятельность 
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 Формировать умение вслушиваться в татарскую народную музыку и музыку татарских 

композиторов, понимать ее образное содержание. Развивать эмоциональный отклик. Побуждать к 

выполнению под музыку игровых и плясовых движений. 

Познакомить с простейшими движениями, характерными для татарского типа: простые шаги , притоп 

одной ногой, притопы двумя ногами, пружинка. Вызвать желание танцевать. 

 Вовлекать детей в свободную пляску, пение и подпевание песенок татарских композиторов. 

 Создавать в групповом помещении  музыкальную среду ограниченно, включая татарскую 

(русскую) музыку в повседневную жизнь детей. 

 В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

 Познакомить детей с понятием театр, кукольный театр. Приобщать детей к восприятию 

театрализованного представления. Формировать элементарные правила театрального этикета. 

 
 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 3-4 ЛЕТ 

(МЛАДШАЯ ГРУППА) 

 

2.3.1. Возрастные особенности развития детей 3-4 лет (младшая группа) 
   

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

становится  внеситуативным. Взрослый  становится  для  ребенка  не  только  членом  семьи, но и 
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию  с  его  реальными  возможностями.  Это  противоречие разрешается  через  

развитие  игры,  которая  становится  ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий  с  одними  
предметами  предполагает  их  отнесенность  к  другим  действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями.  
Продолжительность  игры  небольшая.  Младшие  дошкольники  ограничиваются игрой с одной-

двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами.  

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

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

использовать цвет. 
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.  Дети  от  
использования  предэталонов  -  индивидуальных  единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам 

- культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  

предметы  по  величине,  ориентироваться  в  пространстве группы детского сада, а при определенной 
организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются  память  и  внимание.  По  просьбе  взрослого  дети  могут запомнить  3–4  слова  и  

5–6  названий  предметов.  К  концу  младшего дошкольного  возраста  они  способны  запомнить  
значительные  отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 
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Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В  результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые 

выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

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

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 
избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; 

во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения  

собственных  побуждений  самим  ребенком,  сопровождаемые  словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 
Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

 

 

2.3.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
 

 

Обязательная часть 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование  первичных  ценностных  

представлений,  воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 
(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 164-168) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений/ЭРС 
  

 В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
Способствовать развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного  

самоощущения – уверенность в своих возможностях.  
Формировать представления о составе семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сестры), 

именах ее членов, способах проявления заботы членов семьи друг о друге; стимулировать желание 

выполнять просьбы и поручения взрослых, включаться в совместную деятельность. Совместно с 
родителями способствовать запоминанию ребенком адреса совместного проживания.   
Развивать доброжелательное отношение к людям ближайшего социального окружения.  
 В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной  
Создавать условия для социальных контактов и доверительного общения на родном языке. 

Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной  
информации об окружающем мире, событиях в детском саду, родном городе (селе).  

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

Познакомить с элементарными правилами поведения в детском саду.  
Приобщать детей к празднованию дня рождения детского сада, знаменательных дат города. 

Воспитывать чувство сопричастности к жизни детского сада, родного города.  
Формировать первичные представления об основных источниках опасности в быту и в природе 

(незнакомые животные, насекомые, плоды растений, водоемы и др.). Предостерегать детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью, способствовать освоению детьми правил безопасного 
поведения в быту и на природе.  

В сфере развития игровой деятельности  
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Способствовать развитию умения выполнять игровые действия в игровых упражнениях типа 
«Готовим чак-чак (баурсак)», «Раскатываем тесто для домашней лапши» и др. Создавать условия для 

игры ребѐнка с двумя-тремя детьми, к которым он испытывает симпатию, на темы из окружающей 
жизни, по мотивам татарских литературных произведений, мультфильмов.  

Осуществлять поддержку первых самодеятельных сюжетно-ролевых игр, отражающих быт 
татарского и русского народов, обогащая жизненный опыт, предметно-игровую среду, игровую 

культуру детей. Поддерживать желания детей самостоятельно подбирать национальные игрушки, 
предметы ряженья (национальный костюм, ювелирные украшения, ичиги и др.), предметы быта 

(корзина, полотенце, скатерть и др.), посуду (деревянная ложка, самовар и др.), предметы-заместители.  
Побуждать интерес ребѐнка к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Алсу показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает 
на деревенский двор).  

Предоставлять детям возможность отзываться на игры-действия со звуками, подражать 

движениям животных и птиц под музыку татарских композиторов, под звучащее слово (в произведениях 
татарской поэзии и малых фольклорных форм).  

Вовлекать детей в досуговые игры, в том числе игры-ряжанья, игры-забавы, проводимые 

преимущественно с народными игрушками, персонажами кукольного театра, музыкальными игрушками 
(курай, гармонь и др.).  

Организовывать несложные празднично-карнавальные игры (шествие ряженых детей в ролях 
излюбленных сказочных героев, литературных персонажей), приуроченные к праздникам, развивать 
ощущение праздничной общности между детьми и взрослыми. 

 

2.3.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Обязательная часть 

 
Познавательное  развитие  предполагает  развитие  познавательных  интересов,  

любознательности  и  познавательной  мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться в  

школе;  формирование  познавательных  действий,  развитие воображения,  внимания,  памяти,  

наблюдательности,  умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать  выводы;  формирование  первичных  представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 
(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 168-172) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений/ЭРС 
  

 В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей  

Познакомить детей с ближайшим окружением (основными объектами городской или поселковой 
инфраструктуры), предметами ближайшего окружения, их назначением. Развивать представления об 
устройстве человеческого жилья, предметах домашнего обихода, рассказать об их разнообразии. 
Побуждать детей задавать вопросы относительно рассматриваемых предметов.  

Учить детей по ряду признаков замечать суточные и сезонные изменения в природе, а также 
наблюдать за изменениями, которые происходят в связи с этим в жизнедеятельности человека. 
Обращать внимание на существующие в окружающем мире простые закономерности и зависимости, 
например: если темно - нужно включить фонари, если скользко – посыпать проезжую часть песком).  

Познакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями (береза, дуб, ель), 
кустарниками (сирень, шиповник), цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха), 
комнатными растениями (герань, фикус). Способствовать проявлению интереса детей к объектам 

природы.  
 В ходе практического обследования овощей, фруктов, ягод (морковь, репа, яблоко, вишня и 

др.), выращенных на садовом (дачном) участке, познакомить с их качествами, в том числе вкусовыми 
(кислый, сладкий, сочный, твердый, мягкий), развивать познавательную активность.  
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Расширять представления детей о насекомых (муха, бабочка, пчела, паук, гусеница), поощрять 
самостоятельные открытия: муха, бабочка, пчела при прикосновении улетают, а гусеница и паук – 
уползают.  

Познакомить с особенностями домашних и диких животных, обитающих в данной местности. 
Вызвать интерес к объектам животного мира, желание больше узнавать о них.  

Способствовать умению любоваться красотой окружающей природы (радуга, иней на деревьях, 
бабочки на цветах, появление первоцветов и т.п.).  
 В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности  
Формировать первоначальные представления о некоторых атрибутах национальной культуры 

(жилище, предметы быта, национальная кухня, одежда, посуда, музыкальные инструменты и др.).  
Предоставлять детям возможность самостоятельно рассматривать фотоснимки, отражающие 

современную окружающую действительность, иллюстрации в книгах, детских журнале «Сабантуй», 
«Салават купере» и др. Поощрять желание детей задавать вопросы, рассуждать относительно 

рассматриваемых явлений, событий.  
Побуждать детей к рассказыванию о том, как они провели выходные (праздничные) дни, с кем 

гуляли, где (в цирке, парке аттракционов «Кырлай», на центральной площади, улицах города, за 
городом). Инициировать проявление эмоционально-положительного отношения к событиям, стремление 

поделиться своими впечатлениями со взрослыми и сверстниками.  
Учить детей называть свой родной город (село, поселок), улицу, на которой он живет. 

Формировать целостное представление детей об улице, транспортных средствах, сигналах   
светофора, с выделением наиболее значимых для обучения правилам дорожного движения ситуаций 

объектов.  
Познакомить с названиями и назначением общественного транспорта в городе. Обратить 

внимание на некоторые сходные особенности транспортных средств (трамвай, троллейбус). Учить 
находить сходства и различия грузового и легкового автомобилей, называть существенные детали (у 

автомобилей – кабина, руль, колеса, у грузового - кузов и т.д.).  
Развивать умение определять местонахождение источника звука (звуки движущегося 

транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете светофора и т. п.), воспринимать 

звуки различной громкости, различать звуки летящего самолета, движущихся поезда, трамвая и т.д. 
Развивать слуховое внимание.  

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

 

2.3.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Обязательная часть 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического  слуха,  формирование  предпосылок  обучения  

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 
(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 172-177) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений/ЭРС 

  
 В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Активизировать общение на родном языке на разнообразные темы, в том числе выходящие за 
пределы наглядно представленной ситуации, о событиях из жизни ребенка, об интересующих его 

предметах, явлениях природы родного края. Формировать устную речь и навыки речевого общения с 
собеседником на основе овладения литературным языком своего народа.  

Учить отвечать на вопросы. Стимулировать инициативные высказывания, обращения ко 
взрослому с просьбами и предложениями.  
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Помогать налаживать игровое взаимодействие со сверстниками, в ходе которого дети 
комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, предметы-заместители, условные 
действия.  

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

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  
Развивать отношение к книге как к источнику эмоций и поводу к позитивно окрашенному 

общению со взрослым.  
Поддерживать интерес детей к слушанию литературных произведений разных жанров, 

стимулировать повторение в речи некоторых фраз прослушанных текстов (песенка Колобка, реплики 
персонажей сказки «Теремок» и пр.).  

Учить детей следить за развитием действий в татарских народных сказках, в литературных 
произведениях татарских писателей и поэтов. Сопровождать слушание наглядными средствами 

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

Предоставить открытый доступ к различным литературным изданиям, место для рассматривания 
иллюстраций в книге. Помогать узнавать литературных героев при рассматривании книжных 
иллюстраций.  

Поддерживать стремление детей повторять ритмически организованные строчки и 
воспроизводить небольшие стихотворения.  

Познакомить с образцами татарского фольклора (песенки, потешки, заклички, пальчиковые 
игры). Поощрять использование малых фольклорных форм в повседневной жизни.  

Стимулировать инициативные обращения детей ко взрослому с просьбой почитать книгу. 
Помочь родителям в организации чтения ребенку дома, в первоначальном ознакомлении с   
театром кукол «Экият». 

 

2.3.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Обязательная часть 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих  

способностей  детей  в  различных видах художественной деятельности, формирование интереса и  

предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 
(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 164-168) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений/ЭРС 

   
 В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами, в том числе народного творчества  
Приобщать детей к эстетическому познанию произведений искусства. Познакомить с 

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

Способствовать проявлению интереса к произведениям народного, декоративно-прикладного 
искусства, с которыми можно действовать (кукла в национальном костюме, шеморданская, актюбинская 

игрушки и др.). Способствовать накоплению сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений.  
Вызывать эмоциональный отклик при восприятии произведений изобразительного искусства, 

детских книг с иллюстрациями по мотивам народных сказок, рассказов, стихов татарских писателей и 
поэтов, в которых переданы чувства, понятные детям.  

Формировать некоторые представления детей о трудовой деятельности посредством малых 

фольклорных жанров. Сопровождать самообслуживание и трудовые операции ребенка татарскими 

народными пословицами.  
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 В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической действительности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

воплощении художественного замысла 

Изобразительная деятельность 

Рисование  
Показать детям, как можно передать в рисунке красоту окружающей природы (кисть рябины, 

падающие на землю разноцветные листья и т.п.).  
Приобщать детей к декоративной деятельности: показать способы раскрашивания элементов 

национального орнамента (ромашка, василек, колокольчик, листья и т.д.). Обращать внимание на выбор 
цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

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

Показать, как рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 
наклонные) в разных направлениях. Подводить к изображению предметов разной формы (округлая, 
прямоугольная). Развивать умение создавать простые изображения («казанское полотенце», салфетка, 
тарелочка и т.д.).  

Формировать опыт совместной деятельности при создании коллективных композиций по 
мотивам татарского прикладного искусства.  

Поощрять интерес детей к изобразительной деятельности, создавать условия для 
самостоятельного художественного творчества.  

Лепка  
Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, соленого теста и способах лепки, 

поощрять выбор материала.  
Развивать умение раскатывать пластические материалы прямыми и круговыми движениями, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук, вдавливать пальцем, проделывая отверстие. 

Побуждать к созданию простейших форм для обыгрывания (оладьи (коймак), пончики (кабартма), 
булочки (мич кумэчлэре). Закреплять умение аккуратно пользоваться пластическими материалами, 

комочки и вылепленные предметы класть на дощечку.  
Объединять вылепленные предметы в коллективную композицию (перемячи лежат на подносе, 

чайный сервиз и др.). Вызвать радость от восприятия результата совместной деятельности. 

Аппликация  
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. 

Учить выкладывать на листе бумаги готовые детали цветочно-растительных мотивов татарского 

орнамента (тюльпан, колокольчик, ромашка, плоды шиповника, рябины и т.д.), составлять простейшие 
узоры в несложном ритмическом порядке на полоске, затем располагать их в середине, по краям 

квадрата, круга, наклеивать готовые детали.  
Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции по мотивам 

татарского прикладного искусства. Помочь в создании выразительных образов с помощью интеграции 
рисования, лепки, аппликации, используя приобретенные навыки и умения.  

Учить оценивать результаты своего изобразительного творчества.  
Музыкальная деятельность  
Формировать эмоциональный отклик на татарскую народную музыку и музыку татарских 

композиторов, умение слушать ее, чувствовать настроение. Поощрять двигательную импровизацию 
детей.  

Познакомить со звучанием таких инструментов, как курай, тальянка, предоставить возможность 
прислушаться к тембрам их звучания.  

Познакомить с простейшими движениями, характерными для татарского танца: «простые шаги», 
«притоп одной ногой», «притопы двумя ногами», «борма» (упрощенный вариант), «дробный ход», 
«вертушки». Вызвать желание танцевать.  

Включать музыку в структуру детских видов деятельности. Проводить интегрированные 
музыкальные занятия с использованием произведений художественной литературы и изобразительного 
искусства. Проявлять уважение к музыкально-художественным интересам ребенка и к результатам его 
творческой деятельности. 
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2.3.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Обязательная часть 

 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение  к  спортивным  и  подвижным  играм,  

развитие  интереса к  спорту;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 
(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 184-188) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений/ЭРС 

  
 В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Познакомить с основными алгоритмами выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Приучать детей сознательно и самостоятельно осуществлять гигиенические процедуры: правильно 
пользоваться мылом, аккуратно намыливать руки, мыть лицо, уши, насухо вытираться после умывания, 

вешать полотенце на место, пользоваться расческой, носовым платком. Формировать потребность в 
соблюдении гигиенических навыков.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться столовой 
ложкой при приеме жидкой пищи, чайной ложкой, вилкой, салфеткой; не крошить хлебобулочные 
изделия, пережевывать пищу с закрытым ртом, благодарить. 

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

Рассказать о полезных для здоровья человека молочных продуктах: сметана (каймак), катык 
(простокваша из топленного молока), творог (эремчек); об овощах и фруктах. Сформировать 

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

Формировать умение следить за своим самочувствием, за состоянием одежды, обуви (не ходить 
в мокрой обуви, влажной одежде и т.п.). Способствовать развитию у детей ответственного  
бережного отношения к своему здоровью и здоровью близких людей. Помочь осознать пользу здорового 
образа жизни.  
 В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте  
Создавать условия для систематического закаливания детского организма, учитывая тип и вид 

образовательной организации, имеющиеся условия, наполняемость группы, особенности физического 
развития и состояния здоровья детей, а также климатические и сезонные особенности региона. 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей.  
Создавать условия для двигательной активности, в том числе самостоятельной. Удовлетворять 

естественную потребность детей в движении. Предоставлять возможность  
кататься на трехколесном велосипеде по прямой линии, по кругу, с поворотами.  

Поддерживать интерес детей к татарским подвижным играм, осуществляя смену движений и 
постепенно усложняя правила. 

 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 4-5 ЛЕТ 

(СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

 

2.4.1. Возрастные особенности развития детей 4-5 лет (средняя группа) 
 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли.  
процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих,   
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а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, 

рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.  
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 
дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 
мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут 
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 
по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако  

при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 
мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 
количества, объема и величины. Например, если ребенку предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», 

ответ будет таким же — больше белых.  
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 
действий несложное условие.  
 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 
выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 
характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 
понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной; обидчивости на замечания.   

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации.  
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 
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воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 
познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

2.4.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Обязательная часть 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование  первичных  ценностных  

представлений,  воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 
(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 191-196) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений/ЭРС 

  
 В  сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям     
Формировать представление ребенка о себе, родителях. Рассматривая семейные фотографии,  

обращать внимание на черты его сходства с родителями. Учить определять эмоциональные состояния 
изображенных на фотоснимке людей, связывать их настроение с определенными событиями в жизни 
семьи.  

Формировать представления о семье, еѐ национальном составе, своей принадлежности к ее 
членам, об их обязанностях и обязанностях самого ребенка; об интересах, увлечениях каждого члена 
семьи, семейном отдыхе. Воспитывать бережное отношение к семейным традициям.  

Поддерживать интерес ребенка к событиям детства их родителей, о любимых играх и игрушках, 
о самых запоминающихся эпизодах из детства, которые могут быть созвучными интересам и чувствам 
самого ребенка.  
 В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 
информационно-социальной  

Поддерживать потребность ребенка в общении со взрослым как источником разнообразной 
информации о природном и социальном мире, событиях в родном городе (селе), республике.   

Одобрять инициативу общения на родном языке; вежливо откликаться на предложения общения 
со стороны других людей, устанавливать вербальные и невербальные контакты со взрослыми и детьми в 
различных видах деятельности. Поддерживать тему разговора, вести беседу на тему, интересующую 
собеседника.  

Способствовать проявлению интереса к культуре и нравам людей, говорящих на другом языке, 
обучать слушанию, помочь в овладении первичной коммуникацией на татарском и русском языках, 

приобретении первоначальных навыков устной речи на втором языке, развивать языковое чутье.  
Формировать культуру общения (приветливо здороваться и прощаться в зависимости от 

национальной принадлежности собеседника, благодарить за оказанную услугу, помощь, угощение, 
извиняться, доброжелательно обращаться с просьбой, предложением).  

Прививать осмотрительность в новых, необычных для ребенка, жизненных ситуациях, учить 
быть осторожным при встрече с незнакомыми людьми. Познакомить с правилами, ограничивающими 
контакты с незнакомыми людьми.  

Приобщать детей к празднованию дня рождения детского сада, знаменательных дат города 
(села), республики, формировать чувство радости и удовлетворенности от участия в жизни детского 
сада (города, республики).  

Продолжать знакомство детей с режимом дня и с элементарными правилами поведения в 
детском саду, с правилами безопасного передвижения в помещении.  

Рассказать детям об опасностях переедания, приема в пищу недоброкачественных продуктов, 
употребления в больших дозах витаминов, лекарственных средств.  

В сфере развития игровой деятельности  
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Предлагать несложные сюжеты для игр на темы из окружающей жизни, быта народов, по 
мотивам произведений татарских писателей, поэтов, эпизодов из мультфильмов.  

Оказывать помощь в организации взаимодействия детей со сверстниками на уровне ролевых  
партнерских взаимоотношений, поощрять умение отбирать необходимые для игры предметы домашней 
утвари (ведра с коромыслом, казан, скалка и др.), предметы ряженья (национальный костюм, ювелирные 

украшения, ичиги и др.), народные игрушки, музыкальные инструменты и использовать их в 
соответствии с ролью.  

Инициировать создание построек, макета городских (сельских) улиц, дорог. Акцентировать 
внимание на различие пространственных характеристик объектов, их протяженности, на установление 

местоположения деталей (сверху, снизу, над, под и др.); поддерживать стремление к конструированию 
железных дорог, дорог с двусторонним движением, мостов, гаражей и др. Обеспечить связь 

конструкции с сюжетом игры и речевым сопровождением.  
Активно поддерживать самодеятельную игру детей, появление игрового диалога в форме 

ролевых высказываний на татарском языке, стремление соответствовать реальному событию.  
 В театрализованных и режиссерских играх разыгрывать ситуации по несложным сюжетам (из 
мультфильмов по мотивам татарских народных сказок), используя куклы в национальной одежде, 

образные игрушки, бибабо, игрушки-самоделки и некоторые средства выразительности – жесты, 
мимику, интонацию.  

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

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

2.4.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Обязательная часть 

 

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  познавательных  интересов,  

любознательности  и  познавательной  мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; 

формирование  познавательных  действий,  развитие  воображения,  внимания,  памяти,  

наблюдательности,  умения  анализировать,  устанавливать  причинно-следственные  связи, 

формулировать  выводы;  формирование  первичных  представлений  об  окружающем  мире,  

формирование  элементарных естественно-научных представлений. 
(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 196-202) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений/ЭРС 

   
 В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей  
Развивать представления об устройстве человеческого жилья (в городе и деревне), предметах 

домашнего обихода. Вызвать стремление узнавать новое, задавать вопросы об устройстве и назначении 
различных приспособлений, сделанных руками человека.  

Формировать первичные представления о хозяйственной деятельности человека, который 
заботится о самом себе, своем жилище, о домашних животных и растениях, транспорте, содержит в 
чистоте двор, улицу. Мотивировать расширение знаний, желание содержать в порядке своѐ жилище, 
улицы родного города (села).  

Расширять опыт соприкосновения с объектами окружающей природы: с деревьями (сосна, клен), 
грибами (маслята, опята, белый гриб), цветами (ромашка, василек), комнатными растениями (бальзамин, 
фуксия), формировать познавательную мотивацию.  
Продолжать знакомство с фруктами (груша, слива), овощами (огурец, помидор, лук), ягодами (малина, 

рябина, смородина), с их качествами (крупный, мелкий, гладкий, сочный, горький, кислый, сладкий и 
др.). Научить сортировать плоды, сравнивать их, вызывать желание помогать взрослым в сборе урожая.  
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Расширять представления о насекомых (муравей, пчела, шмель, жук), поощрять 
самостоятельные наблюдения детьми, поддерживать их первые открытия: пчелы, бабочки, шмели чаще 
летают там, где много цветов.  

Продолжать знакомство с домашними и дикими животными, с обитателями уголка природы в 
группе. Формировать представления о самых простых природных взаимосвязях (одни животные 
обитают в лесу, другие – в реках, озерах, третьи – на лугах, полях и т.д.).  

Проводить наблюдения за птицами, прилетающими на участок, за их особенностями в 
поведении (воробьи чирикают, в поисках корма летают, прыгают, голуби – важно ходят, воркуют), 
предупредить попытки детей пугать птиц, вызвать желание подкармливать их круглый год.  

Развивать представления о сезонных изменениях в природе, побуждать детей к рассказыванию о 
том, что они видели в поле, на лугу, на речке, в лесу летом (осенью, зимой, весной). Вызвать желание 
детей нарисовать понравившееся растение, животное, сделать их фотоснимки.  

Приучать детей к осторожности при встрече с животными, предупредить о свойствах ядовитых 
растений.  
 В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности  

Формировать представления о некоторых атрибутах национальной культуры (жилище, 
предметы быта, национальная кухня, одежда, посуда, музыкальные инструменты).  

Учить детей называть республику, ее столицу, родной город (село, поселок), улицу, на которой 
он живет. Рассказать детям о достопримечательностях города (села).  

Способствовать накоплению опыта участия детей в беседах о событиях, происходящих в родном 
городе. Стимулировать к коллекционированию открыток, значков, семейных фотографий у памятных 
мест, иллюстрированных альбомов, книг, журналов, связанных с образами родного края.  

Развивать представления о трудовой деятельности взрослых посредством татарских народных 

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

«Воркуют голуби» и др.).  
Формировать представление о том, что человек связан с природой круглый год, он выполняет 

сезонные работы: сеет рожь, пшеницу на полях, сажает картофель в поле, косит сено на лугу, убирает 
снег во дворе и др.  

Расширять знания о профессиональной деятельности взрослых: водитель автобуса возит 

пассажиров, водитель снегоуборочной машины убирает снег на проезжей части дорог, инспектор 
ГИБДД регулирует движение автомобилей на улицах города и т.д., акцентировать внимание детей на то, 

что деятельность взрослых направлена на заботу о жителях города.  
Обогащать представления детей о городском общественном транспорте (троллейбус, автобус, 

трамвай). Учить определять места остановок маршрутного транспорта по дорожному знаку «место 
остановки автобуса (троллейбуса, трамвая), называть остановки ближайшего окружения. Познакомить с 
правилами посадки и выхода из городского общественного транспорта.  

Рассмотреть с детьми макет железной дороги, рассказать о труде машиниста. Познакомить с 

метрополитеном города Казани, со станцией в центре города «Площадь Тукая», рассмотреть ее на 
фотоснимках, обратить внимание на национальный колорит ее оформления (22 мозаичных панно, 

изображающие героев и темы произведений Г. Тукая, его портретный образ). Обогащать знания детей 
об окружающей действительности.  

Развивать умение определять относительную скорость движения (быстро, медленно); различать 
звуковые сигналы транспортных средств (трамвая, автобуса, пожарной машины, машины скорой 

помощи и т.д.); реагировать на местонахождение источника звука, по мере необходимости 
останавливаться. Упражнять в определении действий самим ребенком по сигналу светофора. 

 

2.4.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Обязательная часть 

 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте;  

овладение  речью  как  средством  общения,  развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 
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(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 202-207) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений/ЭРС 

   
 В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Создать условия для овладения первичной коммуникации на татарском языке русскоязычными 
детьми, использовать УМК «Татарча сөйләшәбез». Накапливать словарный запас, не менее 62 слов, 

обогащать речь смысловым содержанием.  
Развивать интерес русскоязычных детей к татарскому языку. В процессе целенаправленного 

обучения использовать технологию проектирования «Мой дом», игровые и информационно-  
коммуникационные технологии, аудио-видео материалы, анимационные сюжеты, дидактический 
инструментарий. Способствовать восприятию детьми новых слов, правильному их звукопроизношению, 
запоминанию, активизации.   

Побуждать вопросами отыскивать игрушки, картинки, предметы. Учить соотносить названия 
предметов с картинками в рабочей тетради, их действия, свойства. Поддержать стремление 
самостоятельно выполнять задания, употреблять новые слова.  

Поощрять участие детей в диалоге, стремление поддержать собеседника, развивать умение 

отвечать на вопросы одно-двусловными предложениями как эквивалент целого высказывания, строить 
фразы из 2-3 слов на татарском языке.  

Учить детей ориентироваться в ситуациях повседневного общения. Посредством упражнений, 

создания игровых ситуаций, организации различных видов детской деятельности (игра, общение, 
продуктивные виды деятельности) развивать умение находить речевое решение, правильно 

высказываться в соответствии с конкретной ситуацией.  
Стимулировать инициативные высказывания детей на татарском языке, обращения ко взрослому 

с просьбой поиграть. Налаживать речевое и игровое взаимодействие в совместной деятельности 
взрослого с детьми.  

Осуществлять систему наблюдений за речевым развитием русскоязычных детей, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации.  

 интонационной выразительности речи. Дать возможность испытывать чувство радости от 
ожидания предстоящих событий.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  
Развивать способность слушать и воспринимать литературный язык различных жанров и 

тематики - сказки, рассказа, стихотворения татарских писателей и поэтов, эмоционально реагировать на 
их содержание. Стимулировать обращения детей ко взрослому с просьбой почитать книгу.  

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

Использовать малые формы поэтического фольклора, народные сказки для проявления детьми 
сопереживания, сочувствия по отношению к героям литературных произведений, ориентироваться на 
них в оценке своего поведения и поведения сверстников.  

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

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

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

и др.  
Помочь родителям в организации системы чтения ребенку дома, в первоначальном 

ознакомлении с постановками для детей в Казанском государственном Татарском театре юного зрителя 
им. Г. Кариева. 
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2.4.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Обязательная часть 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих  

способностей  детей  в  различных видах художественной деятельности, формирование интереса и  

предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 
(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 207-217) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений/ЭРС 

   
 В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами, в том числе народного творчества  
Поддерживать выражение эстетических чувств и эмоций при рассматривании предметов 

народного промысла, татарского декоративно-прикладного искусства.  
Организовать посещение музея изобразительного искусства (совместно с родителями). Развивать 

художественное восприятие произведений искусства, умение последовательно рассматривать образ, 
эмоционально откликаться на изображение, соотносить увиденное с собственным опытом.  

Познакомить детей с традиционным татарским костюмом (однотонная просторная рубаха, 

бархатный камзол, нарядный нагрудник, штаны с широким шагом, вышитый передник с нагрудником, 
калфак, мозаичные ичиги или туфли, тюбетейка и т.д.). Обратить внимание детей на то, что в 

национальном костюме нашли свое отражение искусство кроя, ткачества, разнообразная вышивка, 
ювелирные изделия и кожаная мозаика. Помочь найти элементы прошлого в современной одежде.  

Познакомить с понятиями «художественная керамика», «художник», «художник-керамик», 
«гончарное ремесло». В доступной форме рассказать детям о самобытности творчества гончаров 

(«зооморская» керамика – сосуды с изображениями различных птиц и животных, детские игрушки в 
виде свистулек; пестречинский керамический промысел).  

Познакомить с творчеством современного художника-керамика Б.А. Шубина (статуэтки «Алтын 
чэч», «Шурале», «Су анасы», напольная ваза «Сабантуй», декоративные тарелки с бытовыми сюжетами 

«Татарский танец», «Сидящая женщина» и др.). Способствовать пониманию детьми содержания 
произведений искусства.  

Познакомить с понятием «архитектура» (детский сад, школа, библиотека, цирк, кукольный театр 
- это архитектурные сооружения). Обратить внимание на сходство и различия разных зданий, поощрять 
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.  

Расширять знания о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с национальной библиотекой 
как центром хранения книг, в том числе созданных татарскими писателями и поэтами.  

Вызвать интерес к эстетической стороне действительности, продолжать знакомство с разными 
видами и жанрами, в том числе народного творчества.  
 В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической действительности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности  
воплощении художественного замысла 

Изобразительная деятельность 

Рисование  
Обращать внимание детей на красоту природы и любоваться вместе с ними совершенством 

форм, цвета, строений объектов растительного и животного мира.  
Продолжать знакомство с произведениями татарского прикладного искусства. Поддерживать 

интерес детей к народному и декоративному искусству.  
Познакомить детей с понятием «орнамент». Рассмотреть с детьми реальные цветочно-

растительные мотивы, которые мастерски воплотились в татарский орнамент. Развивать умение 

выделять элементы узора.  
Приобщать детей к декоративной деятельности: показать способы рисования трилистника 

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

Учить передавать форму и строение предметов, состоящих из нескольких частей (фигура птицы, 
бабочки, пчелы).  

Познакомить с оттенками (голубой, серый, розовый, сиреневый), развивать чувство цвета. 
Привлекать детей к выполнению коллективных работ по мотивам татарского прикладного 
искусства, учить согласовывать свои действия с действиями других.  
Побуждать передавать в рисунке яркие события из жизни родного города (села). Рассматривать 

вместе с детьми работы и побуждать к рассказу о том, что нарисовано, содействовать проявлению 
творческой активности. 

Лепка  
Совершенствовать умение лепить из глины, соленого теста, пластилина и других пластических 

материалов. Развивать интерес к лепке.  
Формировать умение отщипывать или отрывать от основного куска небольшие комочки, 

раскатывать их круговыми движениями пальцев, соединять части (чак-чак, плоды граната, рябины); 
сглаживать поверхность сплюснутого шара, прищипывать края с легким оттягиванием (губадия, вак 

бэлиш и др.). Поощрять стремление преобразовывать полученные формы, разрезая их при помощи стеки 
на две или четыре части (куски пирога). 

Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара для получения полой формы 
(пиала, горшочек, чашка и др.). Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление 
украшать вылепленные изделия национальным узором при помощи стеки, налепов.  

Объединять вылепленные предметы в коллективную композицию (угощение на тарелочке, 
чайный сервиз и др.). Вызывать радость от результата совместной деятельности.  
декоративной лепке побуждать создавать простейшие образы по мотивам народной игрушки (глиняная 
шемордановская, актюбинская игрушки и др.).  

Вызвать интерес и желание отображать в лепке сюжет по мотивам татарских народных сказок 
для последующего использования вылепленных фигурок в настольном театре. Способствовать  
проявлению радостных чувств от восприятия результата совместной деятельности взрослого с детьми.  

Аппликация  
Развивать интерес к искусству аппликации, усложняя его содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений.  
Обучать разрезанию по прямой, сначала коротких, затем длинных полос. Развивать умение 

составлять из полос цветной бумаги изображения предметов (флаг).  
Познакомить с техникой обрывной аппликации для создания композиции из цветов сирени, 

можжевельника.  
Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных форм из прямоугольника путем 

срезания углов для изображения цветов, ягод, фруктов и т.п. Поддерживать стремление составлять на 
полосе, квадрате, круге декоративные узоры в качестве украшений. Развивать чувство ритма.  

Приобщать к созданию коллективных композиций из готовых форм (цветы, бабочки, птицы) по 
мотивам татарского прикладного искусства.  

Помочь детям в создании сюжетной аппликации путѐм составления и наклеивания на одном 
листе бумаги нескольких предметов (улица, город). Обращать внимание детей на отдельные 
оригинальные решения.  

Музыкальная деятельность  
Развивать интерес к национальной татарской музыке, поддерживать желание еѐ слушать. 

Способствовать умению отзываться на еѐ эмоционально-образное содержание, делиться своими 
впечатлениями.  

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

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

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

Продолжать знакомство с простейшими движениями, характерными для татарского танца: «ход 

с полупальцев», «одинарный бишек», «присядка», «носок-пятка», «дробь», «приподнимание на  
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полупальцах», «борма» (упрощенный вариант), «кружение парами» и др. Формировать ритмичность 

движений в соответствии с характером музыки.  
Поощрять стремление передавать в двигательных импровизациях музыкально-игровой образ, 

совместно с детьми обсуждать варианты воплощения («важный» петушок, «заботливые» курочки, 

цыплята-непоседы и др.), помогать выбирать в наибольшей степени соотвествующий характеру и 
содержанию музыкальной сказки образ, поддерживать каждую творческую находку.  

Включать музыку в структуру детских видов деятельности, интегрировать музыкальную 
деятельность с восприятием детской художественной литературы, изобразительного и театрального 

искусства. Поддерживать детскую инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 
воплощении художественных замыслов. 

 

2.4.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Обязательная часть 

 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение  к  спортивным  и  подвижным  играм,  

развитие  интереса к  спорту;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 
(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 217-223) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений/ЭРС 

 

 В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  
Продолжать работу по укреплению физического и психического здоровья детей, закаливанию 

детского организма, учитывая имеющиеся условия, наполняемость группы, особенности состояния 
физического развития, здоровья детей, климатические и сезонные особенности региона.   

Обогащать представления детей об алгоритме процессов личной гигиены. Добиваться 
осознанного соблюдения детьми гигиенических правил: самостоятельно мыть руки до и после приема 
пищи, по мере загрязнения, после пользования туалетом, чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть 
ноги перед сном.  

Поддерживать умение одеваться просто и чисто, аккуратно складывать одежду, ходить в 
помещении в чистой обуви.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, есть бесшумно, не 
есть слишком горячую пищу, не сорить, правильно пользоваться столовыми приборами.  

Познакомить с национальными блюдами и напитками: затируха (умач), азу по-татарски, 
казанский плов, чай с курагой и черносливом, ароматный чай и др.  

Рассказать детям о пользе необходимых детскому организму витаминов. Способствовать 
формированию потребности соблюдать режим питания, питьевой режим, употреблять в пищу овощи, 

фрукты, ягоды рыбные и молочные (топленое молоко, кефир, корт), мясные и другие полезные 
продукты. Помочь детям осознать правила здорового питания.  

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

Создавать возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  
 В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте  
Формировать у детей потребность в двигательной активности. Развивать умение самостоятельно 

организовывать татарские народные игры с небольшой группой сверстников. Приучать к самоконтролю 
выполнения игровых правил.  

Предоставлять детям возможность кататься на трехколесном самокате. Развивать умение 
управлять своими движениями, отталкиваться, тормозить одной ногой, останавливаться.  
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Совершенствовать умение кататься на трехколесном велосипеде, делая повороты налево и 
направо, по кругу, объезжая предметы, упражнять в умении свободно ориентироваться на площадке.  

Поддерживать придумывание вариантов, комбинирование движений в татарских и русских 
народных играх. 

 

2.5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ 

(СТАРШАЯ ГРУППА) 

 

2.5.1. Возрастные особенности развития детей 5-6 лет (старшая группа) 
  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей  
по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.  
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам 
и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 
человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.  
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

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

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.  
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные 

части предполагаемой постройки.  
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

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

материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 
целостного образа, дополняя его! различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материал) (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но  
промежуточные цветовые оттенки; форм) прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 
величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию — до десяти различных 
предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях бог-приятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков.  
 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

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

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 
Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
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признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных возлег представления о развитии и т. д.  

 Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 
дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. 

д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядной опыта.  
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории.  
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. 

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

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни.  
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 
антонимы.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 
только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 
обследования образца.  

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 
сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное 
мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

2.5.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Обязательная часть 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование  первичных  ценностных  

представлений,  воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности,  навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 
(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 225-230) 

 

. Часть, формируемая участниками образовательных отношений/ЭРС 

  
 В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Углублять представления о семье, ее истории. Расширять представления о составе семьи, 
родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сестры, дяди и тети, двоюродные, троюродные 

братья и сестры), своей принадлежности к семье, родственных связях и зависимостях внутри неѐ, 
профессиях и увлечениях родителей, родственников; привлекать к рассматриванию фотографий 
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родственников, акцентировать внимание на внешнем сходстве ребенка с родителями и другими 
родственниками.  

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

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

Развивать чувство гордости за собственные достижения, за успешные выступления сверстников 
на фестивалях, соревнованиях, победы спортсменов на олимпийских играх, выступления артистов на 
международных конкурсах.  

Поддерживать интерес ребенка к событиям из детства окружающих взрослых, информации про 
верных друзей, дворовые игры и самодельные игрушки, о смешных ситуациях, эпизодах, которые 
хорошо запомнились и могут быть созвучными интересам и чувствам самого ребенка.  

Поддерживать индивидуальные проявления детей в коллективных работах по уборке участка 
после листопада, подкормке птиц, живущих в городе, экологических акциях.  
 В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 
информационно-социальной  

Поддерживать потребность ребенка в общении со взрослым как источником разнообразной 
информации о природном и социальном мире, событиях в родном городе (селе), республике, регионах 
страны.  

Создавать условия для эмоционально насыщенного содержательного общения на родном языке 
взрослого с ребенком и детей между собой в разных видах детской активности.  

Развивать умение общаться на родном языке с разными детьми (младшими, старше себя, 
ровесниками, мальчиками, девочками), с «новеньким» в группе детского сада и др., воспитывать 
доброжелательное отношение к ним.  

Развивать интерес и уважение к культуре, традициям, обычаям и нравам людей, говорящих на 

татарском языке, формировать навыки разумного и обоснованного поведения при взаимодействии  
языков и культур, навыки социальной межкультурной коммуникации.  

Формировать навыки общения, поддерживать достижение коммуникативных целей при 
ограниченном владении татарским языком, приобретение первоначальных навыков устной речи на 

втором языке.  
Помочь освоению элементарных правил этикета, поощрять этически ценные образцы общения, 

использование в речи татарского народного фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.).  
Дать возможность представить поведение ребѐнка при встрече и случайном общении с 

незнакомым человеком. Рассмотреть и обсудить наиболее типичные ситуации, создающиеся при 

подобных встречах, обратить внимание на недопустимость и опасность оставаться наедине с 
незнакомым человеком.  

Приобщать  детей  к  подготовке  празднования  основных  знаменательных  дат  города, 

республики, страны. Формировать чувство гордости и радости от 

участия в жизни города (республики, страны). 

Формировать основы безопасного поведения на дорогах и улицах города, в общественном  

транспорте, метро.  
Предостерегать детей от возможной опасности при встрече с бездомными животными. 

Формировать культуру поведения в природе. Рассказать детям о некоторых источниках опасности для 
природы родного края (вырубка деревьев, лесные пожары, сильный мороз, загрязнение водоемов и др.).  

Формировать представления о взаимосвязи природы и человека, о влиянии окружающей среды 
на здоровье человека.  

В сфере развития игровой деятельности  
Поощрять расширение выбора тем для сюжетно-ролевых игр; способствовать развитию сюжета 

на основе знаний, полученных при восприятии социального мира, из литературных произведений 

татарских писателей и поэтов, телевизионных передач, экскурсий по городу (селу), выставок, походов.  
Активно поддерживать самодеятельную игру детей, появление игрового диалога в форме 

ролевых высказываний на татарском языке, стремление соответствовать взятой на себя роли, реальному 

или вымышленному событию.  
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Поддерживать индивидуальную и совместную режиссерскую игру, в которой дети в условной 
форме используют национальные игрушки, игрушки-самоделки из журнала «Тылсымлы куллар», 
отображают события из жизни, сюжеты из сказок народов Поволжья, мультфильмов и т.д.  

Развивать артистические способности детей, вовлекать их в сценическое искусство: игры в 
концерт, пение татарских песен, исполнение танцев народов Поволжья, показ сценок из спектакля. 
Предоставлять возможность выступления перед сверстниками, родителями и гостями.  

Поощрять инициативность игрового (ролевого) поведения, соблюдение правил, проявление 
индивидуальности в татарских народных играх, играх с правилами, способствующих физическому, 
социальному развитию (этнокультурному).  

Поддерживать переход к самостоятельной организации детьми досуговых игр 
(интеллектуальные, настольно-печатные, игры-развлечения, игры-забавы преимущественно с 

народными игрушками, персонажами кукольного театра, детскими музыкальными инструментами 
(курай, гармонь, кубыз и др.), поощрять проявление самостоятельности, инициативности, умение 

занимать позицию равноправного партнера.  
Поддерживать активное участие детей в празднично-карнавальных играх, играх сезонного 

характера, приуроченных к праздникам «Сабантуй», «Науруз», «Карга боткасы», «Масленица», 
«Рождество» и др., развивать ощущение праздничной общности между людьми. 

 

 

2.5.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Обязательная часть 

 
Познавательное  развитие  предполагает  развитие  познавательных  интересов,  

любознательности  и  познавательной  мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; 

формирование  познавательных  действий,  развитие  воображения,  внимания,  памяти,  

наблюдательности,  умения  анализировать,  устанавливать  причинно-следственные  связи, 

формулировать  выводы;  формирование  первичных  представлений  об  окружающем  мире,  

формирование  элементарных естественно-научных представлений. 
(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 230-237) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений/ЭРС 

   
 В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей  
Расширять знания детей о природе родного края, о ее сезонных изменениях. Формировать 

элементарные представления о целостности природы и взаимозависимости ее компонентов.  
Поддерживать интерес и желание наблюдать за поведением животных, живущих на территории 

республики, выделять характерные особенности их внешнего вида (части тела, чем оно покрыто), 

способы передвижения (ползает, летает, плавает), особенности питания, приспособления к среде 

обитания. Обогащать знания детей о том, что по мере изменения сезонных явлений способы 

приспособления живых организмов к среде обитания тоже меняются (осенью насекомые прячутся в 
землю, под корой деревьев и спят, зимующие птицы приближаются к жилищам человека, заяц меняет 

свою шкурку и т.д.). Развивать умение вслушиваться и узнавать животных по издаваемым ими звукам.  
Поддерживать интерес к наиболее часто встречающимся растениям родного края. Учить 

группировать и классифицировать объекты природы по характерным признакам (деревья хвойные и 
лиственные, кустарники, травянистые растения; растения леса, луга, сада, водоѐма; комнатные  
растения т.д.). Развивать умение видеть красоту природы родного края, богатство ее форм, красок, 
запахов.  

Познакомить с природоохранительной деятельностью человека. Рассказать о Волжско-Камском 
государственном заповеднике, национальном парке «Нижняя Кама», их роли в охране природы 

республики.  
Воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе, предвидеть положительные и 

отрицательные последствия вмешательства человека, формировать непотребительское отношение к 
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природе родного края, первоначальные навыки природопользования («Если я и другие люди будем 
собирать лекарственные травы с корнями, то…»).  

Поощрять создание детьми сборника рассказов с выделением наиболее значимых правил 
безопасного поведения в природе, проиллюстрировать сборник детскими рисунками. Способствовать 
усвоению норм и правил, принятых в обществе. Развивать творческие способности.  
 В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности  

Познакомить с символикой Республики Татарстан (флаг, герб, гимн). Развивать осознание 
детьми принадлежности к своему народу.  

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

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

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

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

Формировать представление о том, что Татарстан – многонациональная республика. На основе 

восприятия художественных текстов, рассматривания иллюстраций в книгах, просмотра видеоальбомов 
познакомить с традициями, обычаями, обрядами народов, живущих в Республике Татарстан. Помочь 

выделить общее и частное в поведении людей и явлениях культуры, развивать уважительное отношение 
к людям других национальностей.  

Приобщать к прошлому и настоящему национальной и мировой культур. Познакомить с жизнью 
и творчеством выдающихся деятелей литературы и искусства: поэты (Г. Тукай, М. Джалиль, Р. 
Миннуллин и др.), писатели (А. Алиш, Р. Батулла и др.), художники (Х. Якупов, Х. Казаков и др.), 
скульпторы (Б. Урманче, В. Цигаль и др.). Вызвать интерес к их жизни и творческой деятельности.   
Формировать представления детей о крупных агропромышленных комплексах, фермерских хозяйствах, 
о сельскохозяйственной продукции, некоторых профессиях, связанных с животноводством и 
растениеводством (фермер, доярка, ветеринар, комбайнер, овощевод и др.).  

Развивать представления детей о трудовой деятельности взрослых, их отношении к труду 
посредством татарских народных сказок («Ремесло выручит», «Три дочери» «Падчерица» и др.). 
Акцентировать внимание детей на сказочных героях, которые любят трудиться. Сопровождать трудовые 

действия детей строчками из стихотворений Г. Тукая («Забавный ученик», «Киска-озорница» и др.).  
Продолжать знакомство с метрополитеном города Казани, со станциями: Кремлевская, Козья 

слобода, Суконная слобода и др., рассматривать их на фотоснимка и рассказывать историю 
происхождений их названий. Обогащать знания детей об окружающей действительности.  

Познакомить с правилами безопасного поведения в метро: в вагоне (не прислоняться к дверям, 

заранее готовиться к выходу), на станции (двигаться в общем направлении движения, не заступать на 
ограничительную линию), на эскалаторе (стоять справа, готовится к входу и выходу с эскалатора, 

координируя свои действия с его движением), при прохождении турникетов (вовремя оплатить проезд).  
Познакомить со знаками «Движение на велосипедах запрещено», «Велосипедная дорожка», с 

улицами, на которых выделены велодорожки. Совершенствовать умение свободно ориентироваться на 
улицах города. Познакомить с правилами езды на велосипеде. 

Ориентировать детей в многообразии транспортных средств своей местности: определять на 
каком маршрутном автобусе можно проехать от дома до детского сада, центральной площади, 
кукольного театра и др., каким транспортном пользуются родители.  

Познакомить с правилами перевозки детей в машине: пристегиваться ремнем и сидеть на 
детском сидении, не отвлекать водителя, не высовываться из окна, не брать с собой острые предметы; 
способствовать развитию умения осуществлять контроль своих действий.  

Уточнить знания детей о назначении специальных транспортных средств: машина «скорой 
помощи», «полицейская машина», «пожарная машина» и др.; реагировать на издаваемые сигналы, 
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отличать их на слух. Обратить внимание на то, что специальные транспортные средства в определенных 
случаях могут нарушать правила дорожного движения.  

Поощрять создание детьми сборника сочинений с выделением наиболее значимых для 
закрепления правил безопасного поведения на улицах и дорогах города (села), проиллюстрировать 
сборник детскими рисунками. Развивать творчество в различных его формах. 

 

2.5.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Обязательная часть 

 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте;  

овладение  речью  как  средством  общения,  развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 
(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 237-242) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений/ЭРС 
   

 В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  
Обеспечить полное овладение русскоязычными детьми лексическим объемом, предусмотренным 

УМК «Татарча сөйләшәбез», не менее 142 слов, обогащать речь смысловым содержанием.  
Развивать интерес русскоязычных детей к татарскому языку. В процессе целенаправленного 

обучения использовать технологию проектирования «Учимся, играя», технологию моделирования, 
игровые и информационно-коммуникационные технологии, аудио-видео материалы, анимационные 

сюжеты, мультфильмы, дидактический и раздаточный материал. Способствовать восприятию новых 

слов, правильному их звукопроизношению, запоминанию, активизации в речевой продукции детей. 

Создавать ситуацию успеха.  
Развивать умение вести диалог, понимать обращенную речь и адекватно реагировать на 

обращение, употребляя реплики, соответствующие ситуации. Развивать умение отвечать на вопросы  
двух-трехсловными предложениями как эквивалент целого высказывания, строить фразы из 2-4 слов на 

татарском языке. Развивать ранние формы грамматического структурирования, формировать смысловое 
содержание в построении предложений детьми. Поощрять участие детей в диалоге, стремление 
поддержать собеседника.  

Учить соотносить названия предметов с картинками в рабочей тетради, называть их действия, 
свойства. Поддерживать стремление самостоятельно выполнять задания, отвечать на вопросы, задавать 
их.  

Создавать условия для формирования речевой и языковой культуры в повседневной жизни 

ребенка. Активизировать употребление новых слов в различных фразовых конструкциях, организуя 
соответствующие игровые, проблемно-поисковые ситуации, ситуативный диалог. Предоставлять детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. Вызывать желание говорить 
на татарском языке.  

Осуществлять систему мониторинга динамики речевого развития русскоязычных детей, 
устойчивости навыков общения на татарском языке в привычной для ребенка коммуникативной 
ситуации.  

Предоставлять детям возможность смотреть мультфильмы по мотивам произведений Г. Тукая 
студии «Татармультфильм», телепередач «Күчтәнәч», «Поем и учим татарский язык», слушать песни и 
получать удовольствие при ограниченном владении языком. Закладывать основы культуры речи.  

Погружать детей в языковую среду, способствовать развитию коммуникативных способностей 

при ограниченном владении татарским языком, развивать языковое чутье, поддерживать интерес к 
сравнению языковых явлений между собой, мотивировать к усвоению языка.  

Предоставлять детям возможность рассказывать стихотворения на праздниках, конкурсе чтецов, 

участвовать в театральных постановках. Заложить основы интонационной выразительности речи. Дать 
возможность испытывать чувство радости от ожидания предстоящих событий.  
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Поощрять использование татарского языка (подбор слов, выражений, осознанность речевых 
высказываний) в естественной речевой ситуации. Способствовать проявлению интереса к перспективам 
своего речевого развития.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  
Развивать интерес и потребность в восприятии литературных произведений, обсуждении их 

содержания, оформления. Приобщать к восприятию познавательной литературы. Познакомить с 

понятиями «словарь» (русско-татарский, татарско-русский)», «энциклопедия», «хрестоматия», 
«справочное издание». Формировать отношение к книге как к источнику знаний.   

Практиковать чтение с продолжением, что позволяет детям повторно вернуться к восприятию 
литературного языка, к вымышленным героям татарских писателей, вспомнить и прогнозировать версии 

событий. Стимулировать обращения детей ко взрослому с просьбой дочитать книгу, способствовать 
ожиданиям приятного переживания.  

Обогащать запас литературных впечатлений от произведений устного народного творчества 
(пословицы, поговорки, загадки и т.д.), помочь понять фольклорный текст, национально- 

художественное своеобразие фольклорных произведений. Поддерживать проявления детского 
творчества, элементарного сочинительства, попытки рифмовать слова.  

Рассказать детям о художниках-иллюстраторах, поощрять желание самостоятельно 
рассматривать книжные иллюстрации, сравнивать их. Развивать отношение к книге как к предмету 

эстетической культуры, помочь освоить правила - аккуратно листать страницы книг, пользоваться 
закладкой, после просмотра класть книги на книжную полку.  

Учить эмоционально передавать содержание небольших прозаических текстов, выразительно 
читать стихи татарских поэтов, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Погружать 
детей в стихию литературного языка.  

Обратить внимание детей на национальное своеобразие волшебных сказок. Использовать 

татарские народные сказки для проявления детьми таких нравственных качеств, как сочувствие, 
сопереживание, которые лежат в основе нравственных поступков. Дать детям возможность рассказать о 
своем восприятии поступка сказочного героя, помочь понять скрытые мотивы его поведения.   

Помочь родителям в организации книжного уголка (полки) для чтения ребенку в семье, 
рекомендовать посещение Республиканской детской библиотеки, просмотр спектаклей для детей 
ТГТДиК им. К. Тинчурина: «Чиполлино» (Дж. Родари), «Книга сказок», «Шурале – onlain» (Ш. 
Фархутдинов) и др. 

 
2.5.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Обязательная часть 

 
Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие   художественно-творческих  

способностей  детей  в  раз-личных  видах  художественной  деятельности,  формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетическо-го  восприятия  окружающего  мира,  воспитание  художественного вкуса. 
(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 242-254) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений/ЭРС 

    
 В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 
ознакомления с разными видами и жанрами, в том числе народного творчества  

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Познакомить с 
выдающими произведениями деятелей изобразительного искусства республики (Х. Якупов, И. Зарипов, 
Р. Шамсутдинов и др.).  

Познакомить детей с понятием «пейзаж», с творчеством известного русского пейзажиста И.И. 
Шишкина, уроженца города Елабуги («Утро в сосновом бору», «Рожь», «Полянка» и др.). Развивать 

умение эмоционально откликаться на изображение, понимать его, соотносить увиденное с собственным 
опытом. 
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Продолжать знакомство с керамическим промыслом – древнейшим видом искусства, с 
творчеством современных художников-керамиков (Б.А. Шубин, А. Абзгильдин, Р. Миргалимов, А. 

Минуллина). Обратить внимание детей на национальное своеобразие керамических изделий, 
выраженных как в силуэте формы, так и в орнаментальном решении. Способствовать проявлению 

умения выделять элементы национального орнамента.  
Обратить внимание детей на особенности русского национального костюма, сравнить его с 

традиционным татарским костюмом (с особенностями головных уборов, одежды, обуви, украшений). 
Помочь найти сходство и отличие в национальной одежде.  

Познакомить детей с искусством кожаной мозаики. Рассмотреть кожаные туфли, башмаки, 
ичиги, узоры, расположенные на передке ичигов и украшающие голенища. Обратить внимание детей на 

цветной фон, собирающий яркие вписанные друг в друга элементы в единую композицию, 
криволинейность, замкнутость форм, сшивание их контрастными по цвету шелковыми нитями и т.д.  

Продолжить знакомство детей с архитектурой родного города. Помочь понять зависимость 
конструкции здания от его назначения (жилой дом, мечеть, кинотеатр и т.д.). Обратить внимание на 
сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения.  

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

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

(характерные татарской вышивке, кожаной мозаики).  
Расширять знания детей о книжной иллюстрации. Познакомить с творчеством художников-

иллюстраторов, проиллюстрировавших образы героев в стихотворениях Р. Миннуллина, Ш. Галеева, Р. 
Валеевой и др. Развивать умение сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

литературному произведению, рассказывать о своем восприятии.  
 В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической действительности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности  
воплощении художественного замысла 

Изобразительная деятельность 

Рисование  
Продолжать знакомство детей с элементами национального орнамента. Рассмотреть цветочно-

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

цветов.  
Обогащать художественный опыт детей в декоративной деятельности: показать способы 

рисования симметричного букета, у которого одинаковы обе стороны узора относительно вертикального 
стебля.  

Совершенствовать технику декоративного рисования на силуэтах одежды, головных уборов, 
обуви (тюбетейка, фартук, ичиги и др.), предметах быта (полотенце, веретено и др.), поощрять 
разнообразие используемых элементов национального орнамента.  

Познакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (темно-фиолетовый, сиреневый). 
Учить смешивать краски для получения новых оттенков. Поощрять самостоятельный выбор сочетания 
цветов.  

Привлекать детей к выполнению коллективных работ по мотивам татарского прикладного 

искусства. Давать возможность комбинировать освоенные способы, сочетать приемы декоративного 
рисования с различными техниками художественного конструирования, аппликации, детского дизайна.  
Обогащать опыт изображения предметов быта, персонажей татарских народных сказок. Поощрять 
создание сюжетных композиций по сказкам Г. Тукая, А. Алиша («Кого встретила болтливая утка», «Кто 
самый сильный», «Встреча Шурале и Былтыра» «Коза и баран» и др.).  

Поддерживать стремление детей передавать в рисунках яркие события из общественной жизни 
родного города (села), побуждать к рассказу о нарисованном. Содействовать свободному проявлению 
художественного творчества.  

Лепка  
Обогащать художественное восприятие, умение лепить с натуры актюбинские и 

шемордановские игрушки, передавать их характерные особенности. 
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Познакомить детей с техникой рельефного изображения. Учитывая характерные особенности 

натуры, показать как лепить трилистник, правильно передавая пропорции. Обратить внимание детей на 

то, что лепку следует начинать с плинтуса – основания, на поверхность которого концом стеки 
наносится контурный рисунок рельефа.  

Содействовать дальнейшему освоению техники лепки ленточным способом, из целого куска 
глины, дополнять ее мелкими деталями, украшать при помощи стеки, штампа, налепа (кувшин, ваза, 
ковшик, кумган и т.д.).  

Поддерживать самостоятельное определение замысла, стремление создать несложные сюжеты и 
выразительные образы: «На сабантуе», «Девушка с коромыслом», «Три дочери» и др.  
Поддерживать интерес к воплощению своих личных представлений героев литературных произведений 
(Водяная, Шурале, Камыр-батыр и т.п.). Развивать свободное проявление творчества, поддерживать 

инициативу.  
Аппликация  
Развивать интерес к искусству аппликации, усложняя его содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений.  
Создавать условия для освоения новых способов вырезания одинаковых элементов 

национального узора из бумаги, сложенной гармошкой (лепестки шиповника, василька, ромашки, 
листья и др.), симметричных изображений – из бумаги сложенной пополам (трилистник, полупальметт, 

тюльпан, колокольчик и др.). Использовать технику обрывной аппликации для более выразительной 
передачи цветов в композиции. Поощрять умение сочетать разные изобразительные средства.  

Помочь освоению объемной аппликации для создания композиции из цветов георгина, пиона, 
астры. Поощрять стремление дополнить композицию деталями, обогащающими изображение (птицы, 
пчелы, бабочки и т.п.).  

Обогащать художественный опыт путѐм составления и наклеивания на лист бумаги силуэтов 

архитектурных сооружений разных по назначению (цирк, вокзал, супермаркет, жилой дом и т.д.). 
Развивать умение планировать работу, используя наглядные способы планирования (эскиз, 
композиционная схема).  

Музыкальная деятельность  
Развивать интонационно-мелодическое восприятие татарской музыки, понимание содержания, 

лежащего в еѐ основе. Накапливать запас музыкальных впечатлений, учить узнавать мелодию по 
отдельным фрагментам произведения. Способствовать умению определять настроение, характер 

музыки, развивать музыкальную память.  
Познакомить с понятием «жанр» музыкального искусства (песня, танец, марш). Учить 

определять жанры некоторых музыкальных произведений татарских композиторов, узнавать звучание 
знакомых музыкальных инструментов (домбра, курай, кубыз, тальянка и др.). Поддерживать беседу о 

музыкальном произведении.  
Познакомить с мелодией Государственного гимна Республики Татарстан. Развивать чувство 

патриотизма.  
Обогащать музыкально-слуховой опыт за счет ознакомления с красиво звучащими сольными  

хоровыми вокальными произведениями. Вызывать желание повторно прослушать сольное или хоровое 
исполнение.  

Совершенствовать певческие навыки на основе национального репертуара. Выстраивать 
деятельность по вокалу с учетом природных типов голосов, эмоционально передавая характер песни.   

Совершенствовать технику исполнения танцевальных движений, отрабатывая их сложные 

варианты: «одинарное захлестывание», «дробь», «борма», «бишек», «присядка», «носок - пятка», 

«основной ход», «ход с каблука», «боковой ход», «кружение парами» и др. Поддерживать проявления 

музыкально-двигательной импровизации в работе над танцевальными движениями.  
Познакомить детей с ходом в татарском (русском) хороводе, формировать легкость в 

естественных движениях. Познакомить с элементами танцевальных движений народов Поволжья. 
Развивать умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 
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2.5.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Обязательная часть 

 
  Физическое  развитие  направлено  на  сохранение  и  укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение  к  физической  культуре,  развитие  психофизических качеств  (сила,  

быстрота,  выносливость, ловкость,  гибкость), приобщение  к  спортивным  и  подвижным  играм,  

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 
(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 254-259) 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений/ЭРС 

  
 В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Расширять представление детей о составляющих здорового образа жизни (двигательная 
активность, сон, отдых, правильное питание и др.) и факторах, разрушающих здоровье. Создавать 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  
Познакомить с понятием «режим питания», с национальными изделиями из теста: өчпочмак, 

бәлеш, бөккән, кыстыбый, кабартма и др.  
Познакомить с понятием «питьевой режим», с целебными напитками: айран (напиток из катыка), 

сузьма (процеженный катык), кумыс и др. Развивать умение определять качество продуктов, 
основываясь на сенсорных ощущениях.  

Формировать элементарные представления о действии некоторых лечебно-профилактических 

процедур, причинах отдельных заболеваний и мерах профилактики наиболее распространенных из них. 
Научить простейшим приемам оказания первой помощи в экстремальных ситуациях (носовое 

кровотечение, тепловой или солнечный удар и др.). Учить характеризовать свое самочувствие.   
Вызывать сочувствие по отношению к больному человеку. Не оставлять без внимания 

посильные действия ребенка по уходу за больным человеком (подать лекарство, стакан с водой, укрыть 
одеялом, пообщаться и т.д.).  
 В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте  
Расширять представления детей о спортивных командах: по хоккею «Ак барс», по футболу 

«Рубин», по баскетболу «Уникс», по волейболу «Зенит», «Динамо» и т.д. Познакомить с 

разновидностью спортивных комплексов, построенных к XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 
года. Поддерживать детское олимпийское движение.  

Предоставлять детям возможность в холодный период года кататься на санках, лыжах, в теплый 
– на самокате, играть в футбол, бадминтон, детский теннис и т.д. Развивать представления детей о 
летних видах спорта и своих физических возможностях участия в них.  

Создать условия для катания на двухколесном самокате, двух- или трехколесном велосипеде, 
делая повороты налево и направо, по кругу, змейкой. Развивать умение управлять своими движениями, 
удовлетворять естественную двигательную активность.  

Познакомить с национальными играми с элементами соревнования: «Бег в мешках», «Бег с 
коромыслом», «Бег с яйцом», «Катык», «Разбивание горшков» и др. Способствовать получению детьми 
положительных эмоций от участия в национальных играх-состязаниях.  

Познакомить с играми народов Поволжья и их правилами. Поощрять самостоятельную 
организацию, участие в играх с элементами соревнования. Развивать культуру честного соперничества, 
умение соблюдать правила игры. 
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2.6. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТ 

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА) 

 

2.6.1. Возрастные особенности развития детей 6-7 лет (подготовительная группа) 
  

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 
рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 
каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места 

в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель - мама или 
покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом 
роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

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

могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их 

нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений.  
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 
включать фигуры людей и животных в различных условиях.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 
Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 
отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца.  
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации.  
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 
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детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так 

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

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

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

формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника.  
 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 
развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

2.6.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Обязательная часть 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование  первичных  ценностных  

представлений,  воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности). 
(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 262-268) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений/ЭРС 

  
 В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Формировать интерес к истории семьи (прадедушка, дедушка, прабабушка, бабушка). 
Поддерживать интерес ребенка к рассказам об их детстве в тяжелые военные (послевоенные) годы. 

Обратить  внимание на их достижения, награды, развивать чувство гордости за семью.  
Поддерживать семейные традиции, способствовать выполнению детьми правил, принятых в 

семье, участию в семейных торжествах, праздниках, общих обсуждениях предстоящих дел, расходов. 
Поощрять инициативу ребенка общаться с членами семьи на татарском языке.  

Формировать представления о своем месте в ближайшем социуме, принадлежность к той или 
иной группе людей (воспитанник группы детского сада, участник ансамбля народного танца, ученик 
спортивной школы, будущий гимназист и др.).  

Воспитывать положительное отношение к окружающим, уважительное отношение к людям 
(независимо от их социального происхождения, расовой принадлежности, языка, вероисповедания, пола 

и возраста), к их чувствам, мнениям, желаниям, взглядам, развивать умение аргументировать  
несогласие, убеждать и т.д. Объяснять значение позитивного общения, сотрудничества с людьми разных 

стран и этносов.  
Обсуждать с детьми события, происходящие в республике, разных регионах страны, рассказать о 

жизни людей на разных континентах, об их желании жить в мире и согласии.  
Рассказать детям о том, какие трудности возникают в жизни инвалидов, одиноких пожилых 

людей, в какой поддержке они нуждаются. Способствовать проявлению готовности посочувствовать, 
оказать посильную помощь, поделиться радостью.  

Поддерживать индивидуальные проявления детей в коллективных работах, направленных на 
заботу о природном окружении: посадить деревья во дворе (на участке детского сада), разбить клумбу с 
цветами, поливать их, обустраивать зимой кормушки для птиц.  
 В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 
информационно-социальной  



  

 
54 

 

Поддерживать потребность ребенка в общении со взрослым как источником разнообразной 
информации о природном и социальном мире, о всемирных событиях, событиях в стране, республике, 
родном городе (селе).  

Расширять круг общения ребенка на родном языке, формировать способы контактов с учителями 
школы, ветеранами войны, гостями, готовность выслушать и разговаривать в доброжелательной форме, 
поддерживать тему разговора, отзываться на просьбу, предложение, просить о помощи.  

Погружать детей в языковую среду, формировать коммуникативные способности, включающие 
знание татарского языка, «вживание» в коммуникативную ситуацию, эмоционально насыщенное 

общение, учет социальной роли партнера.  
Создавать ситуации для освоения культуры речевого общения, формировать представление о 

необходимости вежливого обращения ко взрослым и сверстникам, развивать умение выбирать из 
многообразия элементов речевого этикета формы, наиболее подходящие к определенной ситуации.   

Способствовать воспитанию чувства патриотизма, осознанию себя как гражданина родного 
города (села), республики, страны; уважительно относиться к символике города, республики, страны 
(флагу, гербу, гимну).  

Приобщать детей к празднованию знаменательных дат, которые отмечают люди во всем мире, 
формировать чувство радости и удовлетворенности от совместного празднования. 

Закреплять умение соблюдать правила поведения в детском саду, дома, на дорогах и улицах 
города, общественном месте, метро; требовать от других людей выполнения этих правил. Научить в 
случае необходимости самостоятельно набирать номер телефона вызова экстренной помощи.  

Воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе родного края, заранее предвидеть 
положительные и отрицательные последствия вмешательства человека, формировать непотребительское 
отношение к природе, первые навыки природопользования.  

В сфере развития игровой деятельности  
 Предлагать варианты развертывания сюжетов, связанных с историей и культурой народов 

совместного проживания, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме, следовать 

интересам и игровым потребностям детей.  
Поддерживать выраженный самодеятельный характер сюжетно-ролевой и режиссерской игр, 

потребность отражать в них широкий круг знаний о действительности, литературных произведений 
народов Поволжья, художественных и мультипликационных фильмов.  

Поощрять самостоятельный выбор сказок народов Поволжья, стихотворений, песен, народных 
танцев для постановки, принимать участие в подготовке необходимых атрибутов и декораций для 

будущего спектакля, участвовать в распределении обязанностей и ролей. Использовать разные виды 
театра (бибабо, пальчиковый, театр кукол, картинок и др.). Развивать интерес к сценическому искусству.  

Поддерживать самостоятельную организацию детьми досуговых игр как формы культурного 

проведения свободного времени (интеллектуальные игры, игры-путешествия, игры-развлечения, игры-
забавы, проводимые преимущественно с народными игрушками, персонажами театра кукол, 

музыкальными игрушками, поощрять проявление самостоятельности, инициативности, умение занимать 
позицию равноправного партнера.  

Поощрять творческие проявления детей в празднично-карнавальных играх, играх сезонного 

характера, приуроченных к праздникам «Науруз», «Карга боткасы», «Сабантуй», «Масленица», 
«Рождество», «Каравон» и др. Способствовать развитию праздничного настроения, чувства радости от 
активного участия в празднике.  

Познакомить детей с робототехникой. Учить детей конструировать знакомые объекты 
(многоэтажные здания, мосты, транспортные средства, улицы города) по фотографии, рисунку, схеме, а 

также инициировать конструирование по собственному замыслу. Помогать встраивать в конструкции 
детей механические элементы: подвижные колеса, вращающееся основание подъемного крана, 
подключать к элементам питания, способствовать развертыванию детских игр с использованием 

полученных конструкций.  
Поддерживать проявления коллективных словесных игр. Обогащать игровой опыт играми 

народов Поволжья. 
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2.6.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Обязательная часть 

 
Познавательное  развитие  предполагает  развитие  познавательных  интересов,  

любознательности  и  познавательной  мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; 

формирование  познавательных  действий,  развитие  воображения,  внимания,  памяти,  

наблюдательности,  умения  анализировать,  устанавливать  причинно-следственные  связи, 

формулировать  выводы;  формирование  первичных  представлений  об  окружающем  мире,  

формирование  элементарных естественно-научных представлений. 
(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 268-276) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений/ЭРС 
   

 В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей   

Создавать условия для развития у детей некоторых представлений о народах Поволжья, их 
промыслах, национальной одежде, кухне, обычаях, традициях, народных праздниках. Обратить 

внимание на то, что дети, посещающие группу, могут быть представителями разных национальностей и 
культур, могут говорить на разных языках. Помочь овладеть способами поведения, принятыми в 

нравственно-этической, национальной, правовой культуре. Побуждать детей задавать вопросы, 
сравнивать с культурой своего народа, удивлять их необычной информацией.  

Познакомить с государственными заповедниками, их обитателями, представителями флоры и 
фауны, занесенными в Красную книгу РТ. Развивать любознательность, довести до сознания детей 
необходимость бережного отношения к редким представителям животного и растительного мира.  

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

Расширять знания детей о природоохранительной деятельности. Воспитывать бережное 

отношение к живой и неживой природе родного края, предвидеть положительные и отрицательные 
последствия вмешательства человека, формировать ресурсосберегающее отношение к ней, навыки 

рационального природопользования. Рассказать о правилах сбора ягод и растений.  
Обращать внимание на красоту природы родного края, богатство ее форм, красок, запахов. 

Формировать основу патриотизма – любовь к природе малой родины.  
 В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности  
Познакомить детей с глобусом, показать, где находится Россия, Москва, Санкт-Петербург, 

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

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

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

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

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

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

Свияжск). Помочь сравнить быт людей в городе и на селе, обратить внимание на особенности их 
одежды, жилища, домашней утвари.  

Приобщать к прошлому и настоящему национальной и мировой культур. Познакомить с жизнью 
и творчеством выдающихся деятелей музыкального и театрального искусства: композиторы (С. 

Садыкова, С. Сайдашев, Ф. Яруллин и др.), певцы (Ф. Шаляпин, Р. Ибрагимов и др.), режиссеры театра 
(М. Салимжанов, К. Тинчурин и др.), актеры театра (В. Качалов, Г. Камал и др.). Удовлетворять 

познавательный интерес, помочь в поиске информации о творчестве деятелей культуры и искусства.  
Рассказать о жизни и деятельности выдающихся деятелей науки (Н.И. Лобачевский, К.Ф. Фукс, А.М. 

Бутлеров, А.Е. Арбузов и др.). Вызвать интерес к науке.  
Рассказать о подвигах национальных героев Великой Отечественной войны (М. Джалиль, Г. 

Гафиатуллин, М.П. Девятаев, П.М. Гаврилов, Н.Г. Столяров и др.). Привлечь родителей к рассказу 

детям о воинских наградах прадедушек, прабабушек. Воспитывать уважение к защитникам Отечества 
(возлагать цветы к обелискам, памятникам и др.).  

Научить ориентироваться в окружающем мире по знакам и символам. Развивать умение 

использовать планы-схемы для прохождения простых безопасных маршрутов в своем микрорайоне 
(«Найди дорогу из детского сада к ближайшей остановке», «Покажи дорогу из дома в школу», «Найди 

место происшествия» и др.). Поощрять умение детей задавать вопросы по картам, схемам, маршруту, 
расписанию, неизвестным дорожным знакам.  

Развивать представления о трудовой деятельности посредством татарских народных сказок («С 

ремеслом не пропадешь, без ремесла не проживешь», «Завещание», «Золотые песчинки» и др.). 
Формировать представления о некоторых современных профессиях (программист, стилист, инженер-

нефтяник и др.), вызвать желание стать хорошим специалистом.  
Познакомить детей со строительством дорог, железнодорожных путей, с техническими 

машинами специального назначения, с профессиональной деятельностью строителей. Акцентировать 
внимание детей на происходящие изменения и их влияние на безопасность движения (от качества дорог 

зависит безопасность движения).  
Побуждать детей к процессу обеспечения личной безопасности (самосохранению) в условиях 

ускоряющегося жизненного ритма на дорогах. 

 

2.6.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Обязательная часть 

 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте;  

овладение  речью  как  средством  общения,  развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 
(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 276-281) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений/ЭРС 
    

 В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  
Обеспечить полное овладение русскоязычными детьми лексическим объемом, предусмотренным 

УМК «Татарча сӛйләшәбез», не менее 167 слов, обогащать речь смысловым содержанием. В процессе 

целенаправленного обучения активизировать употребление новых слов в различных фразовых 
конструкциях. Развивать устойчивый интерес русскоязычных детей к изучению татарского языка. 

Создавать ситуацию успеха.  
Посредством использования современных методов обучения (методы развивающего обучения, 

метод звуковых ассоциаций, Сингапурский метод), технологии проектирования «Мы теперь большими 

стали, скоро в школу мы пойдѐм», информационно-коммуникационных технологий, аудио записей, 
анимационных сюжетов, мультипликационной и видеопродукции, режиссѐрских и дидактических игр 

активизировать в речи слова, обозначающие предмет, его признак, действие. Формировать 
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элементарные навыки построения несложных повествовательных и вопросительных предложений. 
Продолжать работу в рабочих тетрадях, добиваться четкого выполнения 

инструкции. Формировать предпосылки учебной деятельности.  
Опираясь на технологию ТРИЗ, способствовать развитию умения составлять небольшие 

рассказы (3-8 предложений) про себя, по серии ситуативных картинок с одним действующим лицом, 

сюжетной картинке, из личных наблюдений. Поощрять переход от двусловных к многословным 
высказываниям на татарском языке.  

Учить детей не только отдельным речевым действиям, но также умению ориентироваться в 
ситуации общения и самостоятельно находить речевое решение в новых условиях, выбирая для этого 

соответствующие слова и грамматические средства. Правильно пользоваться системой окончаний для 
согласования слов в предложении. Способствовать точной передаче мыслей в речи, развивать речевой 

самоконтроль.  
Погружать детей в языковую среду, давать возможность прислушиваться к речи собеседника, 

говорящего на татарском языке в реальной обстановке, стремиться понять (или догадаться) о чем он 

говорит, вступать в диалог и поддерживать его, достигать коммуникативной цели при ограниченном 
владении татарским языком. Поощрять применение знаний в реальной языковой среде.  

Осуществлять коммуникативно-деятельностный подход к развитию речи русскоязычных детей. 
Поощрять стремление использовать виды татарского народного фольклора, наиболее употребительные 

слова и выражения в специфически детских видах деятельности, в повседневном общении.  
Предоставлять детям возможность прослушивать песни, попеть, поводить хороводы, посмотреть 

сборник мультфильмов «В стране сказок» по мотивам произведений А. Алиша студии 
«Татармультфильм», телепередачи «Поем и учим татарский язык», «Күчтәнәч» и получить 

удовлетворение от познавательной и творческой активности. Закладывать основы языковой культуры, 
культуры общения и деятельности.  

Предоставлять детям возможность рассказывать стихотворения в Международный день родного 

языка, на конкурсе чтецов, литературном вечере. Формировать интонационную выразительность речи. 
Дать возможность испытать чувство радости от очередного выступления.  

Осуществлять мониторинг устойчивости навыков общения на татарском языке в новых для 
русскоязычного ребенка коммуникативных ситуациях.  

Помочь осуществлять обмен высказываниями-репликами, учитывая их содержательную и 
конструктивную связь. Развивать способность к планированию своих и прогнозированию чужих 
речевых высказываний в пределах диалога. Способствовать переходу от мини-диалогов к развернутым 
формам диалогической и монологической речи.  

Подготовить русскоязычных детей к дальнейшему, более осознанному изучению татарского  

языка.  
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  
Расширять круг детского чтения изданиями художественного, познавательного, 

энциклопедического характера. Расширять знания детей о книге как результате деятельности писателя 
(поэта), художника и работников типографии. 

Познакомить с отличительными особенностями сказки, рассказа, стихотворения. Развивать 
стремление понять содержание произведения, оценить действия и поступки литературных героев, 
придумать свои версии происходящего.  

Способствовать положительному реагированию на предложение чтения произведений больших 
форм (чтение с продолжением). Формировать потребность ежедневного обращения к детской 
художественной литературе.  

Учить составлению комбинированных связных высказываний (сочетание описательных и 

повествовательных монологов, включение диалогов), составлению плана собственных высказываний и 
выдерживанию его в процессе рассказывания. Создавать условия для приобретения опыта 

эмоциональной передачи содержания некоторых прозаических текстов, выразительного чтения наизусть 
коротких стихотворений, участия в музыкальной драматизации татарских сказок.  

Используя сказки народов Поволжья, развивать формы воображения, в основе которых лежит 
интерпретация литературного образа.  

Развивать интерес к татарскому устному народному творчеству. Приобщать к словесному 
искусству, стимулируя проявления детьми собственного литературного опыта, сохраняя при этом 
основные особенности стиля и жанра.  

Познакомить с татарским народным юмором («Два лентяя», «Ответ иголки» и др.). Развивать 
чувство юмора.  
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Помочь родителям в организации условий для чтения ребенком, рекомендовать посещение 
книжных выставок, ярмарок, просмотра спектаклей для юных зрителей в ТГАТ им. Г. Камала: 
«Деревенский пес Акбай» (Т. Миннуллин), «Игра с монстриком» (И. Зайниев) и др. 

 

2.6.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Обязательная часть 

 
Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие   художественно-творческих  

способностей  детей  в  различных  видах  художественной  деятельности,  формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического  восприятия  окружающего  мира,  воспитание  художественного вкуса. 
(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 281-294) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений/ЭРС 

 

В  сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами, в том числе народного творчества  
Продолжать знакомство детей с литературными произведениями Г. Тукая, видами искусства, 

отражающими его творчество (балет «Шурале» Ф. Яруллина, «Водяная» А. Бакирова, симфония 

«Кырлай» Н. Жиганова, скульптурные и живописные произведения Б. Урманче, И. Казакова, Б. 
Альменова, Ф. Аминова и др.). Формировать предпосылки ценностно-смыслового понимания искусства.  
Создавать условия для полноценного восприятия детьми произведений изобразительного искусства. 
Познакомить с произведениями живописи Музея изобразительных искусств Республики Татарстан: 

«Читающая девушка» И.Е. Репина, «Портрет Вари Адоратской» Н.И. Фешина, «Полянка» И.И. 
Шишкина, «Перед приговором» Х. Якупова, «Маленький Тукай» И. Казакова и др.  

Способствовать дальнейшему развитию предпосылок для восприятия и понимания произведений 
искусства. Поощрять самостоятельную оценку произведений.  

Познакомить детей с древнейшим искусством - художественной обработкой металла. 
Организовать посещение Музея национальной культуры НКЦ «Казань», где сохранились предметы 

домашней утвари: серебряные подносы, блюда, медночеканные кувшины, кумганы, бронзовые замочки 
в форме фигурок домашних животных; декоративные композиции, украшающие интерьеры и 

экстерьеры общественных зданий. Учить бережно относиться к культурным ценностям и правильно 
вести себя в музее.  

Рассмотреть с детьми старинные ювелирные украшения: кольца, серьги, браслеты («бэлязэк»), 
накосники («чулпы»), шейно-нагрудные украшения («яка чылбыры»), перевязки («хэситэ») и др. 

Познакомить с творчеством современных художников-ювелиров (И. Фазулзянов, С.В. Ковалевская, В.О. 
Ковалевский и др.). Обратить внимание на национальное своеобразие ювелирных изделий.  

Рассказать о золотошвейном искусстве как самостоятельном художественном промысле 

татарского народа. Рассмотреть с детьми расшитые тюбетейки, женскую бархатную обувь, кисеты, 
калфаки и др. Обратить внимание на наиболее популярные композиции – «золотое перо» («алтын 

каурый»), мотивы букета, птиц, пшеничного колоса, звезд и полумесяца и др. Развивать интерес к 
предметам искусства.  

Обучать некоторым видам ручного труда, подбирая их в соответствии с предпочтениями 

ребенка. Показать разные способы вышивки (тамбурный шов, шитье бисером), помочь детям в 
изготовлении подарка близким в национальном колорите.  

Продолжать знакомство детей с архитектурой родного города (села): соборных мечетей, 

храмовой архитектуры (соборная мечеть Кул Шариф, Раифский Богородицкий мужской монастырь). 
Развивать умение замечать их характерные особенности, разнообразие конструкций, украшающих 

деталей.  
Расширять знания о книжной иллюстрации. Познакомить с творчеством художников-

иллюстраторов, проиллюстрировавших образ Шурале в детской литературе (Ф. Аминов, Б. Алменов, В. 
Булатов, Ю. Валиахметов, А. Тамергалина, Б. Урманче, Н. Хазиахметов, Р. Шамсетдинов и др.). 

Обратить внимание на выражение отношения художников к этому сказочному персонажу. Вызвать 
интерес к рассматриванию книжных иллюстраций, желание задавать вопросы.  
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 В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической действительности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла  
Изобразительная деятельность 
Рисование  
Продолжать знакомство с элементами национального орнамента. Рассмотреть с детьми образ 

«древа жизни». Обратить внимание на характер композиции - ассиметричный, на цветочный букет, в 
котором одновременно могут использоваться мотивы разных цветов.  

Совершенствовать технику декоративного рисования: показать способы рисования 
асимметричного букета, представляющего собой изящно изогнутую ветку, стебли которой щедро 

усеяны элементами бутонов, цветов, плодов, листьев, завитков. Познакомить со способами 
планирования узора (предварительный эскиз, набросок, композиционная схема). Поддерживать поиск 
приемов изображения (включая приемы рисования без кисти). Развивать чувство композиции.   

Поощрять задумку, проявление творчества в замыслах узоров для декоративных тканей, 
головных уборов, обуви, полотенец в зависимости от формы предмета, его назначения, материала.   

Создавать условия для освоения новых и комбинирования знакомых техник. Предоставлять 
возможность использовать разные материалы, объединять разные способы изображения реальных и 
сказочных образов (включая героев сказок народов Поволжья), поощрять оригинальность 
композиционного решения.  

Поддерживать создание коллективной сюжетной, декоративной композиций с элементами 

национального колорита. Поощрять умение поддерживать замысел сверстников, детскую инициативу, 
самостоятельность, ответственность.  

Поощрять умение передавать в рисунках яркие события из общественной жизни республики. 

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

Лепка  
Создавать условия для воплощения полученных впечатлений в детской художественной лепке. 

Совершенствовать умение лепить посуду ленточным способом, путем вытягивания и моделирования 

частей, используя стеку для передачи характерных черт (кумган, кувшин, ваза и т.д.).  
Развивать умение лепить из разных пластических материалов: глины, соленого теста, пластилина 

и др.  
Совершенствовать технику рельефного изображения. Учитывая характерные особенности 

натуры, развивать умение лепить трилистник, правильно передавая пропорции. Обратить внимание 

детей на то, что лепку следует начинать с плинтуса – основания, на поверхность которого концом стеки 
наносится контурный рисунок рельефа.  

Развивать умение лепить с натуры актюбинские и шемордановские игрушки, передавать их 
характерные особенности.  

Обогащать опыт изображения скульптурных групп из двух-трех фигур, объединенных в 
несложные сюжеты: «На сабантуе», «Чаепитие», «Конные скачки» и др. Поддерживать самостоятельное 
определение замысла, стремление передавать выразительность поз, движений.  

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

Аппликация  
Развивать интерес к искусству аппликации, усложняя его содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений.  
Поощрять применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 

вырезывания, разнообразных способов прикрепления деталей на фон, техник накладной и обрывной 
аппликации.  

Побуждать детей к коллективному созданию орнаментальных аппликаций (панно, фризы, 
коллажи), к использованию разнообразных материалов для создания выразительного образа.  

Совершенствовать способы объемной аппликации для создания композиции из цветов георгина, 
пиона, астры. Поощрять стремление дополнять композицию деталями, обогащающими изображение 

(птицы, пчелы, бабочки, стрекозы и т.п.).  
Активизировать самостоятельный выбор сюжетов, отражающий события общественной жизни 

родного города (села). Содействовать расширению тематики детских работ в соответствии с 
содержанием других образовательных областей.  

Музыкальная деятельность  



  

 
60 

 

Приобщать к музыкальной культуре татарского народа. Познакомить с лучшими образцами 
вокальной, инструментальной, оркестровой музыки. Развивать умение определять настроение, характер 
музыки, поддерживать беседу о ней.  

Вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыкальных произведений С. 
Сайдашева, Ф. Яруллина, Р. Яхина, Н. Жиганова и др. Развивать умение определять жанр некоторых 
музыкальных произведений татарских композиторов, узнавать звучание знакомых музыкальных 
инструментов.  

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

Продолжать работу над формированием певческих навыков детей на основе национального 
репертуара, добиваться чистого интонирования, правильного произношения слов, музыкально 
выразительного пения.  

Расширять объем основных и танцевальных движений: «пружинистый ход», «первый ход», 
«апипа», прыжковая цепочка», «борма», «бишек», «носок - пятка», «пятка - носок», «дробь», «мелкая 

дробь», «основной ход», «ход с каблука», «простой шаг», «волчок», «тройной притоп», «кружение 
парами» и др. Совершенствовать технику исполнения татарского танца.  

Создавать условия для приобретения опыта исполнения танцев народов Поволжья, развивать 
эмоциональное общение в них. 

Рассказать о назначении театра, деятельности актера, режиссера, декоратора, гримѐра. Развивать 
музыкально-двигательную импровизацию в сюжетных этюдах, способствовать созданию развернутых 

комппозиций, побуждать к активным самостоятельным действиям в музыкально-творческой 
деятельности. 

 

2.6.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Обязательная часть 

 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение  к  спортивным  и  подвижным  играм,  

развитие  интереса к  спорту;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 
(«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 (стр. 294-299) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений/ЭРС 

  
 В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

 Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 Формировать сенсомоторную координацию на уровне крупной, средней, 

мелкой моторики.  
Добиваться активного выполнения перекрестных движений, способствующих развитию 

межполушарного взаимодействия.  
Укреплять мышечный корсет ребенка, формировать рефлекс правильной осанки. Обеспечивать 

оптимальную двигательную активность посредством участия детей в целевых 

прогулках, экскурсиях по городу (селу), туристических походах.  
Осуществлять закаливание детского организма, учитывая тип и вид образовательной 

организации, имеющиеся условия, наполняемость группы, особенности физического развития и 

состояния здоровья детей, климатические и сезонные особенности региона. Расширять знания детей о 
правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления детей о рациональном питании (не переедать, не злоупотреблять 
сладкими, мучными, жирными продуктами, фастфудом). Способствовать соблюдению элементарных 
правил здорового питания.  
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Познакомить с мучными национальными изделиями, которые подаются к чаю: губадия с яйцом, 
рисом и изюмом, кабартма, баурсак, талкыш-калеве, чак-чак, кош теле (хворост). Рассказать о 

национальных особенностях приема пищи. Дать детям возможность решить, в каких объемах можно 
употреблять мучные изделия.  

Познакомить детей с известными за пределами республики лечебно-профилактическими 
здравницами и санаториями («Васильевский», «Сосновый бор», «Крутушка», «Бакирово», «Санта» и 
др.).  

Создавать возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  
 В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте  
Удовлетворять естественную потребность детей в движении.  
Совершенствовать технику езды на двухколесном велосипеде с разной скоростью, с изменением 

темпа, по кругу, по дорожке. Учить реагировать на дорожную ситуацию, вовремя притормозить, 

остановиться в обозначенном месте. Познакомить с понятием «тормозной путь». Способствовать 
формированию навыков, направленных на поддержание собственного здоровья и безопасности.   

Предоставлять детям возможность кататься на самокате (на правой и левой ноге, по прямой, по 

кругу, с поворотами), скейтбордах, роликовых коньках. Доставлять детям радость от движения. 
Инструктировать детей об использовании средств защиты от травм (шлем, перчатки, наколенники, 

налокотники).  
Предоставлять детям возможность кататься на лыжах, коньках, играть в хоккей. Заинтересовать 

детей занятиями зимними видами спорта.  
Поддерживать самостоятельную организацию детьми игр народов Поволжья. Способствовать 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности. Поощрять умение справедливо 
оценивать результаты игры.  

Поощрять умение варьировать и комбинировать татарские подвижные игры. Создавать 

возможности для активного участия детей в играх-состязаниях на национальном празднике «Сабантуй»: 

«Перетягивание палки», «Перетягивание каната», «Бой с мешками» и др.  
Познакомить с национальным видом спорта – «борьба на поясах» (көрәш).  
Формировать представление о значении спорта в жизни человека. Поддерживать определенные 

достижения в области физической культуры и спорта. 
 
 

2.7. РЕАЛИЗАЦИЯ АВТОРСКОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «КВАНТИКИ» - 

СОЗДАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ МИНИ-КВАНТОРИУМА В УСЛОВИЯХ ДОУ», 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «КВАНТИКИ». 

В ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
3 

 

 В МБДОУ №29 «Золотая рыбка» реализуется авторский инновационный проект «Квантики» - 

создание и организация деятельности мини-кванториума (детской лаборатории «Квантики») в условиях 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения».  

 Создание и организация деятельности детской лаборатории «Квантики» в условиях 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – уникальная инновационная 

форма организации образовательной деятельности дошкольников.      

Деятельность Российского проекта «Кванториум» спроецирована и интегрирована в 

образовательное пространство детского сада в форме детской лаборатории «Квантики» в доступной для 

муниципального дошкольного учреждения форме с учѐтом того, что общепризнанным ведущим видом 

деятельности в дошкольном детстве является игровая деятельность.  

 Образовательная деятельность в лаборатории «Квантики»  реализуется в рамках бесплатных 

дополнительных образовательных услуг для детей в возрасте от 4 до 7 лет - с 1 октября по 30 апреля 

текущего учебного года в соответствии с утверждѐнным расписанием и утверждѐнной авторской 

программой «Квантики»
3 

   

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
3
Авторская инновационная общеразвивающая программа «Квантики» (авторы:. Зайдуллина В.С.,  Алиева Э.Ю.). 
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 Возможна интеграция образовательной деятельности, в рамках отдельно взятого квантика, в 

основную образовательную деятельность групп среднего и старшего дошкольного возраста по 

направлениям образовательных областей в соответствии с основной образовательной программой 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №29 «Золотая рыбка». 

 Условия организации образовательной деятельности лаборатории «Квантики» разработаны на 

основе действующих СанПиН, с учетом психофизиологических потребностей, индивидуальных и 

возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН. 

 Формы организации  детей: подгрупповые, фронтальные. 

 Продолжительность  образовательной деятельности: 

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

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

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

 

Содержание образовательной деятельности 

 

См. Авторская инновационная общеразвивающая программа «Квантики»  в приложении к ООП 

ДО МБДОУ ―Детский сад комбинированного вида №29 «Золотая рыбка» ЕМР 

(авторы:. Зайдуллина В.С.,  Алиева Э.Ю.) 

 

 

 

 

2.8. ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.8.1. Воспитание и обучение в режимных моментах 

 

Режимные  моменты  занимают  значительную  часть  времени пребывания  детей  в  детском  

саду.  Режимные  моменты  в  целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему 

ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности.  

Осуществляя  режимные  моменты,  необходимо  учитывать  индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности  и  т.  д.).  Приближенный  к  

индивидуальным  особенностям ребенка  режим детского  сада  способствует  его  комфорту,  хорошему  

настроению  и  активности.  Важно,  чтобы  каждый  ребенок  чувствовал  себя в  детском  саду  

комфортно,  безопасно;  знал,  что  его  здесь  любят,  что о нем позаботятся. 

Режимные  моменты  -  это  не  только  присмотр  и  уход  за  детьми, но и отличная возможность 

для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже во 

время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям много 

узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из 

которых приготовлены блюда, под-считать  количество тарелок  на  столе  и т. п.;  в  процессе  одевания  

можно побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, 

из которых они изготовлены и т. д.  

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются  соответствующие  

навыки  самообслуживания,  но  и  расширяются представления об окружающем мире, обогащается 

словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т. д. 

 

 

Утренний приѐм детей 

Задачи педагога  
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Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым ребенком. 

Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о предстоящих событиях, 

об успехах и проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат  

Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

Развитие навыков вежливого общения. 

Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

 

Утренняя гимнастика 

Задачи педагога  

Провести зарядку весело и интересно. 

Способствовать сплочению детского сообщества. 

Ожидаемый образовательный результат  

Положительный эмоциональный заряд. 

Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, умения 

взаимодействовать. 

Музыкальное и физическое развитие. 

 

Дежурство 

Задачи педагога  

Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена дежурных на стенде, 

выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить дежурных на утреннем круге. 

Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности и чтобы могли успешно с ними 

справиться. 

Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление сделать его 

хорошо. 

Способствовать  тому,  чтобы  остальные  дети  видели  и  ценили труд дежурных, учились быть им 

благодарными за их старание, не забывали поблагодарить. 

Использовать  образовательные  возможности  режимного  момента  (поддержание  навыков  счета,  

развитие  речи,  мышления и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат  

Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. 

Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

 

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) 

Задачи педагога  

Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний). 

Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук это не просто 

требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат  

Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания). 

Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование навыков здорового образа 

жизни). 

Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие самостоятельности и 

саморегуляции). 

 

Приѐм пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) 

Задачи педагога  

Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом. 

Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными возможностями. 

Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться «вежливыми» 

словами. 

Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться формировать у детей 

чувство признательности поварам за их труд. 
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Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков счета, развитие 

речи и т. д.) 

Ожидаемый образовательный результат  

Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения. 

Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными возможностями. 

воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть  

благодарным. 

 

Утренний круг 

Задачи педагога  

Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр.). 

Информирование: сообщить детям новости, которые могут  

быть интересны и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.).  

Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную детям, в 

соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» 

перерастет в проект, образовательное событие и т. д.). 

Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию  

недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя 

ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы 

они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг 

друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные возможности 

для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

 

Ожидаемый образовательный результат  

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодействовать 

со сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, 

аргументированно высказывать свое мнение). 

Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути решения. 

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность. 

навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей друг к 

другу. 

Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, положительного 

отношения к детскому саду. 

 

Игры, занятия 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, 

совместных проектов, образовательных событий, то  есть тех детских  активностей,  где  важна  роль  

взрослого.  Конечно для  свободных  игр  и для  самостоятельных  занятий детей  в  центрах активности 

время тоже должно быть.  

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий в 

центрах активности, а также это время может использоваться  для  совместных  дел  (проектов),  

репетиций,  разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для 

занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, 

так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для 

самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных  занятий,  проектной  и  событийной  

деятельности.   

Задача педагога   
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Создать  каждому  ребенку  возможность  найти  себе  занятие по своим интересам - недопустимо, чтобы 

дети скучали, не находи-ли, чем им заняться. 

 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 

Задачи педагога  

Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно раздеваться, 

убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. 

Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 

Ожидаемый образовательный результат  

Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться в соответствии со 

своими возрастными возможностями. 

Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

 

Прогулка 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

- самостоятельная деятельность детей; 

- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

- различные уличные игры и развлечения; 

- наблюдение, экспериментирование; 

- спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей (основное и 

дополнительное образование); 

- посильные трудовые действия. 

Задачи педагога  

Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, исследований, 

трудовой деятельности и пр.). 

организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения 

Приобщать детей к культуре «дворовых игр» - учить их различным играм, в которые можно играть на 

улице. 

Способствовать сплочению детского сообщества. 

При возможности, организовывать разновозрастное общение. 

Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Ожидаемый образовательный результат  

Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

Физическое  развитие,  приобщение  к  подвижным  и  спортивным играм. 

Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения взаимодействовать со 

сверстниками. 

Развитие игровых навыков. 

Развитие разновозрастного общения. 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Задачи педагога  

Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, доброжелательная 

обстановка, тихая музыка и пр.). 

Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду  

в определенном порядке. 

Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и потребность в 

регулярном чтении. 

Ожидаемый образовательный результат  

Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

Развитие навыков самообслуживания. 

Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 

Приобщение к художественной литературе. 
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Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 

Задачи педагога  

К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 

Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 

Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было интересно. 

Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Ожидаемый образовательный результат  

Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как хорошо закаляться, быть 

здоровым и не болеть). 

Комфортный переход от сна к активной деятельности. 

Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

 

Вечерний круг 

Задачи педагога  

Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей 

формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. 

Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, подвести 

детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов 

реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в 

соответствии с образовательными задачами программы. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг 

друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Ожидаемый образовательный результат  

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодействовать 

со сверстниками, готовности к совместной деятельности.  

Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути решения. 

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность. 

Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей друг 

к другу, положительного отношения к детскому саду. 

Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального ком-форта, создание хорошего настроения, 

формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день. 

 

Уход детей домой 

Задачи педагога  

Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка формировалась 

уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады. 

Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать вовлечению родителей 

в образовательный процесс, формированию у них ощущения причастности к делам группы и детского 

сада. 

Ожидаемый образовательный результат  

Эмоциональный комфорт. 

Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день. 

Приобщение родителей к образовательному процессу. 

Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду. 

 

2.8.2. Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

 

Воспитательно-образовательный  процесс  должен  строиться  с  учетом  контингента  

воспитанников,  их  индивидуальных и  возрастных  особенностей,  социального  заказа  родителей. 

 При  организации  воспитательно-образовательного  процесса Необходимо  обеспечить  

единство  воспитательных,  развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 
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поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и  достаточном  материале,  

максимально  приближаясь  к  разумному «минимуму». 

Задача  взрослого  так  организовать  процесс,  чтобы  максимально обогатить детскую 

жизнь интересными и полезными специфически детскими  видами  деятельности  (амплификация  

развития)  и  создать  детям условия  для  самореализации  и  проявления  инициативы  

(пространство детской реализации).  

Особенностью пятого издания Программы является то, что новая организация  

образовательного  процесса  позволяет  существенно  сместить акцент в сторону развития детской 

инициативы и самостоятельности.  

По  форме  участия  взрослого  все  виды  детской  активности  можно условно 

классифицировать следующим образом: 

-  взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

-  взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

-  взрослый  создает  условия  для  самореализации (проектная  деятельность);  

- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное 

событие); 

- взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Программа ДОУ нацелена на оптимальное сочетание всех перечисленных выше типов 

детской активности. 

Занятия, кружки, секции (взрослый организует) 

Занятия,  организованные  взрослым,  необходимы  для  оптимального развития  детей.  

Только  целенаправленная  образовательная  деятельность  позволяет  реализовать  системный  

подход  с  учетом  возрастных психо-физических  особенностей  детей,  в  том  числе  учитывать 

сензитивные  периоды  развития -  периоды  в  жизни  ребенка,  создающие наиболее 

благоприятные условия для формирования у него определенных психологических свойств и видов 

поведения. Согласно теории Выготского, правильно организованное занятие «ведет» за собой 

развитие. 

Развивающие занятия  

В теплое время года часть занятий можно проводить на улице. Правильно организованные 

занятия — это занятия, которые отвечают следующим требованиям: 

- Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания  должны  быть  

достаточно  сложными,  чтобы  ребенку  надо было приложить усилия для решения задачи, но 

выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. 

- Соответствовать  деятельностному  подходу, то  есть  опираться  на  детские смыслы и 

интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса. 

- В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть  занятия  должны  

учитывать  возрастные  особенности  развития детей и опираться на ведущий вид деятельности. 

- Занятие должно  строиться  на  принципах  развивающего  обучения, то есть  педагог должен  в  

своей  работе  направлять детей  не  столько  на накопление знаний, сколько на развитие умения 

думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

- При  подборе  материала  для  занятий  необходимо  придерживаться принципа  

культуросообразности, то  есть  педагог  должен  использовать  материал,  отвечающий  культурно-

историческим  ценностям и традициям народов РФ. 

В  формате  занятий  осваивается  то  предметное  содержание,  для  которого  развивающие  

занятия являются оптимальной формой. Это относится, в первую очередь, к освоению новых 

знаний и умений. Затем полученные знания и умения используются в проектной, событийной 

деятельности и, конечно, в самостоятельной деятельности детей. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН.   
Для детей в возрасте до 3 лет образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в 

неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность 
непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня.  

Продолжительность  образовательной деятельности: 
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для детей 4-го года жизни - не более 15 минут 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут  
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

в младшей группе не превышает 30 минут  
в средней группе не превышает 40 минут 

в старшей группе не превышает 45 минут 

в подготовительной группе не превышает 1,5 часа.  
 В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят 
физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется также во второй 
половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В 
середине образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 
Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 
50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность. Образовательная деятельность, 
требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности, сочетается с физкультурными и 
музыкальными занятиями. 

 

 

Перечень основных  игр-занятий при работе по пятидневной неделе  

(первая группа  раннего возраста 1-2 года) 

 

Виды занятий Количество  занятий 

(подгруппа 1,5-2 года) 

неделя месяц 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 
3 

 

12 

Развитие движений 2 8 

Со строительным материалом 1 4 

С дидактическим материалом 2 8 

Музыкальное 2 8 

 

Общее количество занятий 

 

10 40 

 

 

 

Перечень основных  игр-занятий при работе по пятидневной неделе  

(вторая группа  раннего возраста 2-3 года) 

 

Виды занятий Количество  занятий 

неделя месяц 

Ребенок и окружающий мир 1 4 

Фэмп 1 4 
Развитие речи. Художественная 

литература 
2 8 

Рисование 1 4 

Лепка / Конструирование 1 4 

Физкультурное 2 

в режиме дня (1) 
12 

Музыкальное 2 8 

 

Общее количество занятий 

 

 

10 

 

40 
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Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 

 

Организованная образовательная деятельность (ООД) по программе (обязательная часть) 

 

 

Базовый вид  

деятельности 

 

Периодичность в неделю 

 

 

Младшая 

группа 

 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

Старшая 

группа 

логопед-я 

 

Подгот-я. 

группа 

Подготовит. 

группа 

логопед-я 

Физкультура 

(в помещении или 

на улице) 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Физкультура 

(плавание) 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Музыка 2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Рисование 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

в режиме 

дня (2) 

1 раз  

в неделю, 

в режиме дня 

(1) 

в режиме дня 

(2) 

Лепка, аппликация 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Математическое 

развитие 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Окружающий мир 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

в режиме дня 

(1) 

Развитие речи, 

ЧХЛ 

 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

ЧХЛ –р/д 

1 раза  

в неделю, 

в режиме дня 

(1) 

1 раз 

в неделю 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

    1 раз  

в неделю 

 

Конструирование

//ручной труд 

в режиме 

дня (1) 
в режиме 

дня (1) 
1 раз  

в неделю 
в режиме 

дня (1) 
1 раз  

в неделю 
в режиме дня 

(1) 

Логопедическое    4 раза в 

неделю 

 4 раза в 

неделю 

 

ИТОГО 

 

10 ООД 

в неделю 

10 ООД  

в неделю 

13 ООД  

в неделю 

13 ООД 

в неделю 

13 ООД 

в неделю 

13 ООД 

в неделю 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
ЭРС, татарский 

язык 

 

в режиме 

дня (1) 

в режиме 

дня (2) 

1 (1 – р/д) 1 (1 – р/д) 2 (1– р/д) 2 (1– р/д) 

 
ИТОГО 

 

10 ООД 

в неделю 

10 ООД 

в неделю 

14 ООД 

в неделю 

14 ООД 

в неделю 
15 ООД 

в неделю 

15 ООД 

в неделю 
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Дополнительное образование (кружки, секции, мастерские) 

Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора занятий по 

интересам, возможность самореализации. Этому помогает наличие разнообразных кружков, студий, 

секций, мастерских - ребенок должен иметь возможность выбирать, чем ему заниматься, в какие игры 

играть, в какие кружки ходить. 

Если воспитатель проводит занятие урочного типа, то он должен соблюдать требования СанПиН 

по длительности занятия.  

Конечно, временные ограничения не касаются проектной и событийной деятельности,  

развивающих  игр, других детских  активностей, продиктованных в первую очередь интересом детей, а 

не требованиями и желаниями воспитателей. 

Дополнительные занятия могут проходить на платной и бесплатной основе; вести кружки могут 

воспитатели и специалисты детского сада, педагоги дополнительного образования и приглашенные 

преподаватели.  

Перечень  кружков должен  быть  максимально  разнообразным,  что позволит  удовлетворить  

интересы  детей  и  запросы  родителей.   

Возможный перечень: 

Спортивные секции: 

ОФП — общая физическая подготовка (может проводиться на улице). 

Гимнастика 

Аэробика 

Детская йога  

Футбол (может проводиться на улице) 

Кружки художественно-эстетического направления: 

Танцевальный кружок 

Хоровой кружок 

Театральная студия 

Мультстудия 

Художественная мастерская (рисование)  

Мастерилка (лепка, аппликация, ручной труд)  

Народное художественное творчество  

Ансамбль детских музыкальных инструментов 

Кружок риторики 

Кружки, направленные на познавательное развитие: 

Английский язык 

Шахматы 

Развитие логического мышления 

Подготовка к школе 

Основы научных знаний 

Обучение чтению, основы грамотности 

Лего-конструирование 

Робототехника 

Задачи педагога  

Проводить занятия в соответствии с Программой, соблюдая «золотые принципы» дошкольной 

педагогики. 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. амплификация развития 

7. ПДР (пространство детской реализации) 

Ожидаемый образовательный результат  

Комплексное всестороннее развитие детей по всем образовательным областям в соответствии с 

Программой и ФГОС До. 
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Обогащенные игры в центрах активности (взрослый помогает) 

Центры  активности  предназначены  в  первую  очередь  для  самостоятельных  занятий  детей,  

чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по интересам. Центры активности - это один из 

элементов ПДР (пространство детской реализации).  

Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, при необходимости, 

помогать детям реализовать свои замыслы (недирективное содействие). 

Задачи педагога  

Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как пользоваться новыми материалами, 

подсказать новый способ действия и пр.). 

Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в центрах 

активности. 

Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

Ожидаемый образовательный результат  

Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и партнеров по совместной 

деятельности. Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным действиям. 

Проектная деятельность (взрослый создает условия для самореализации) 

Проектная деятельность - один из важнейших элементов ПДР (пространство детской 

реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. Главное 

условие эффективности проектной деятельности - это чтобы проект был действительно детским, то есть 

был задуман и реализован детьми. Роль взрослого - в создании условий. 

Задачи педагога  

Заметить проявление детской инициативы. 

Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу (недирективная 

помощь). 

Помочь  детям  в  представлении  (предъявлении,  презентации) своего проекта. 

Помочь  всем  (участникам  проекта  и  окружающим)  осознать пользу, значимость полученного 

результата для окружающих. 

Ожидаемый образовательный результат  

Развитие инициативы и самостоятельности. 

Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и собственной значимости для 

сообщества. 

Воспитание стремления быть полезным обществу. 

Развитие  когнитивных  способностей  (умения  думать,  анализировать, работать с информацией). 

Развитие  регуляторных  способностей  (умения  ставить  цель, планировать, достигать поставленной 

цели). 

Развитие  коммуникативных  способностей  (умение  презентовать  свой  проект  окружающим,  

рассказать  о  нем,  сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и взрослыми). 

 

Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с детьми) 

Образовательное  событие  -  это  новый  формат  совместной  детско-взрослой деятельности. 

Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для детей 

совершенно не заметна. Событие - это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре 

абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. За-дача взрослого найти и ввести в детское сообщество 

такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения.  

Задачи педагога  

Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей. 

Дать  детям  возможность  разворачивать  действие  по  своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное со-действие, избегая прямых подсказок и указаний. 

Помогать  детям  планировать  событие  так,  чтобы  они  смогли реализовать свои планы. 

Насыщать  событие  образовательными  возможностями,  когда дети на деле  могут применить свои 

знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и пр. 

Ожидаемый образовательный результат  

Развитие творческой инициативы и самостоятельности. 

Формирование детско-взрослого сообщества группы. 
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Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Развитие  способности  на  практике  применять  полученные знания, умения, навыки. 

Развитие  регуляторных  способностей  (умения  ставить  цель, планировать, достигать поставленной 

цели). 

Развитие  когнитивных  способностей  (умения  думать,  анализировать, работать с информацией). 

Свободная игра (взрослый не вмешивается) 

Игра - ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для 

игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и конечно 

воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные дети играть не умеют. Именно в игре 

развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. 

Задачи педагога  

Создавать условия для детских игр (время, место, материал). 

Развивать детскую игру. 

Помогать детям взаимодействовать в игре. 

Не  вмешиваться  в  детскую  игру,  давая  детям  проявить  себя и свои способности. 

Ожидаемый образовательный результат  

Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, познавательное, 

художественно-эстетическое). 

Развитие детской инициативы. 

Развитие умения соблюдать правила. 

Развитие умения играть различные роли. 

Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разрешать конфликты. 

 

2.8.3. Особенности общей организации образовательной среды 

 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание  условий  для  формирования  доброжелательного  и  внимательного отношения детей к 

другим людям; 

- развитие  детской  самостоятельности  (инициативности,  автономии и ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

- проявлять  уважение  к  личности  ребенка  и  развивать  демократический стиль взаимодействия с ним 

и с другими педагогами; 

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

- обсуждать  совместно  с  детьми  возникающие  конфликты,  помогать решать их, вырабатывать общие 

правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям,  

- обсуждать, как это влияет на их поведение; 

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых 

направлена деятельность педагогов организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие 

по достижению этих целей. 

Все  ситуации  повседневной  жизни,  в  которых  оказывается  ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение 

к себе и другим, учится  быть  инициативным  и  принимать  решения,  использовать  свое  

мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение  эмоционального  благополучия  ребенка  достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного 

достоинства.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
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- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

- помогать  детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение 

и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том 

числе происходящим в детском саду; 

- обеспечивать  в  течение  дня  чередование  ситуаций,  в  которых  дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды. Для  обеспечения  

эмоционального  благополучия  детей  обстановка  в  детском  саду должна  быть  располагающей,  

почти домашней,  в таком  случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 

помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.  

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в 

том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для  формирования  у  детей  доброжелательного  отношения  к  людям  

педагогу следует: 

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживать  инициативу  детей  старшего  дошкольного  возраста по созданию новых норм и правил 

(когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение  понимать  

существующие  социальные  нормы  и действовать  в  соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения) . 

Для  формирования  детской  самостоятельности  педагог  должен  выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться  на  собственном  опыте,  экспериментировать  с  различными объектами, в том числе с 

растениями; 

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

- изменять  или  конструировать  игровое  пространство  в  соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С  целью  поддержания детской  инициативы  педагогам  следует  регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды. Среда  должна  быть  

вариативной,  состоять  из  различных  площадок (мастерских,  исследовательских  площадок,  

художественных  студий,  библиотечек,  игровых,  лабораторий  и  пр.),  которые  дети  могут  выбирать  

по  собственному  желанию.  Предметно-пространственная среда  должна меняться  в  соответствии  с  

интересами  и  проектами  детей  не  реже  чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному 

желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 
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Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста.  Педагог  может  

выступать  в  игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра  

развита слабо; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (на-пример, предлагать новые 

идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме  того,  педагоги  должны  знать  детскую  субкультуру:  наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды. Для  развития  игровой  

деятельности  игровая  среда  должна  стимулировать детскую  активность  и  постоянно  обновляться  в  

соответствии с  текущими  интересами  и  инициативой  детей.  Игровое  оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды.  Возможность  внести  свой  вклад  в  ее  усовершенствование  должны 

иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен:  

- создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто 

воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то 

есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе  -  проблемно-противоречивые  

ситуации,  на  которые  могут  быть даны разные ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

- организуя  обсуждения,  в  которых  дети  могут  высказывать  разные точки зрения по одному и тому 

же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

-  строя  обсуждение  с  учетом  высказываний детей,  которые  могут  изменить ход дискуссии; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать дискуссию; 

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Среда для развития 

познавательной деятельности должна быть насыщен-ной,  предоставлять  ребенку  возможность  для  

активного  исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

  Создание условий для развития проектной деятельности 

 В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети  могут  задумывать  и  реализовывать  

исследовательские,  творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и  поощряет  его.  Необходимо  регулярно  выделять  

время  для  проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
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- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление 

к исследованию; 

- быть  внимательными  к  детским  вопросам,  возникающим  в  разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

- поддерживать детскую  автономию:  предлагать детям  самим  выдвигать проектные решения; 

- помогать  детям  планировать  свою  деятельность  при  выполнении своего замысла; 

- в  ходе  обсуждения  предложенных  детьми  проектных  решений  поддерживать их идеи, делая акцент 

на новизне каждого предложенного варианта; 

- помогать  детям  сравнивать  предложенные  ими  варианты  решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Для развития проектной 

деятельности следует предлагать детям большое количество увлекательных материалов и оборудования, 

стимулируя детей к исследованию и творчеству. Природа и ближайшее окружение -важные элементы 

среды исследования, содержащие множество явлений и объектов,  которые  можно  использовать  в  

совместной  исследовательской  деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В  дошкольном  возрасте  дети  должны  получить  опыт  осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, цвета, формы, звука, 

движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

- планировать  время  в  течение  дня,  когда  дети  могут  создавать  свои произведения; 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых  дошкольники  могут  

представить  свои  произведения  для  детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Для поддержки 

самовыражения детей средствами искусства среда должна быть насыщена необходимыми материалами 

и обеспечивать возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на  

музыкальных  инструментах,  пением,  конструированием,  актерским мастерством, танцем, различными 

видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать  доброжелательную  атмосферу  эмоционального  принятия, способствующую  проявлениям  

- активности  всех  детей  (в  том  числе и менее активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Среда должна 

стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 

подвижным играм. В ходе подвижных  игр,  в том  числе  спонтанных,  дети  должны  иметь  

возможность использовать  игровое  и  спортивное  оборудование.  Игровая  площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в 

помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

Цифровизация как элемент общего образовательного пространства 

В современном мире все большая роль отводится процессами цифровизации: с уверенностью 

можно говорить о том, что препятствовать развитию цивилизации в этом направлении невозможно. 

Неограниченное индивидуальное использование гаджетов в дошкольном возрасте приводит  к  

негативным  последствиям  в  развитии.  Поэтому  программа ориентирована на традиционные виды  

деятельности,  в  которых  акцент  делается  на  непосредственное взаимодействие  ребенка  с  

окружающим  миром,  с  взрослыми  и  сверстниками.  

В то же время дозированное использование современных технологий в совместной деятельности 

детей может приводить к позитивным результатам, поскольку позволяет моделировать ситуации, 

недоступные детям непосредственно.  
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2.8.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Правильно организованные праздники в детском саду - это эффективный инструмент развития и 

воспитания детей. Для  этого очень важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а 

отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения мероприятия, но не 

доминирующей.  

Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник? Есть несколько условий.  

Первое  условие  -  разнообразие  форматов. Для  успешности  мероприятия важен правильный 

выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. 

Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями: концерт, квест, проект, образовательное событие, мастерилки, 

соревнования, выставка (перфоманс), спектакль, викторина, фестиваль, ярмарка, чаепитие и т.д. 

Второе условие - участие родителей. Вторым обязательным элементом является 

непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги 

устраивают конкурсы для родите-лей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители 

участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие - поддержка детской инициативы. Третье условие самое  важное  и  значимое  

для  детей  - создание  и  конструирование праздника  самими детьми.  Для  этого  необходимо,  чтобы  

основная инициатива  исходила  от детей  и дети  сами  с  помощью  воспитателя  планировали  и  

придумывали  праздник -  что  там  будет,  во  что наряжаться, кто будет выступать, как сделать 

костюмы и декорации (если  нужно),  кого  пригласить,  делать  ли  пригласительные  билеты и т. д. При 

этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя 

руководящую роль - надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать 

задуманное.  

 

Перечень основных праздников (утренников и развлечений) в детском саду 

 
Группа 

 первого 

раннего 

возраста 

1-2 года 

Группа 

второго 

раннего 

возраста 

2-3 года 

 

Младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя группа 

4-5 лет 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная 

группа 

6-7 лет 

 «Золотая 

Осень» 

(развлечение 

по типу 

утренника) 

«Золотая Осень» 

(развлечение по 

типу утренника) 

«Золотая Осень» 

(развлечение по 

типу утренника) 

«Золотая Осень» 

(развлечение по 

типу утренника) 

«Золотая Осень» 

(развлечение по 

типу утренника) 

«Новый год» 

(утренник) 

«Новый год» 

(утренник) 

«Новый год» 

(утренник) 

«Новый год» 

(утренник) 

«Новый год» 

(утренник) 

«Новый год» 

(утренник) 

  «День защитника 

Отечества» 

(развлечение) 

«День защитника 

Отечества» 

(развлечение) 

«День защитника 

Отечества» 

(развлечение) 

«День защитника 

Отечества» 

(развлечение) 

  «Международный 

женский день» 

(утренник) 

«Международный 

женский день» 

(утренник) 

«Международный 

женский день» 

(утренник) 

«Международный 

женский день» 

(утренник) 

  «День Победы» 

(тематическое 

мероприятие) 

«День Победы» 

(тематическое 

мероприятие) 

«День Победы» 

(тематическое 

мероприятие) 

«День Победы» 

(тематическое 

мероприятие) 

     «Проводы в 

школу» 

(утренник) 
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2.8.5. Взаимодействие детского сада с семьей 

 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников - сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение  их  эмоционального  благополучия,  комплексное всестороннее 

развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного образовательного  учреждения  и  

семьи  и  повышения  компетентности родителей в области воспитания. 

Успешное  взаимодействие  возможно  лишь  в  том  случае,  если  детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание  ребенка.  Это  позволяет  оказывать  друг  другу  

необходимую поддержку  в  развитии  ребенка,  привлекать  имеющиеся  педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия с семьями воспитанников необходимо: 

- взаимное  информирование  о  ребенке  и  разумное  использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу детей - важнейшая 

обязанность педагогического коллектива; 

- обеспечение  открытости  дошкольного  образования:  открытость и  доступность  информации,  

регулярность  информирования,  свободный доступ родителей в пространство детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе  (участие родителей  в  

мероприятиях,  образовательном  процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности  родителей  в  вопросах  

развития  и  образования,  охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  
 

 Формы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи    

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Прекрасную  возможность  для  обоюдного  познания  воспитательного потенциала  дают:  

специально  организуемая  социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых 

дверей в  детском  саду;  разнообразные  собрания-встречи,  ориентированные  на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Необходимо,  чтобы  воспитывающие  взрослые  постоянно  сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на 

собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: 

стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разно-образных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

Основными  формами  просвещения  могут  выступать:  конференции (в  том  числе  и  онлайн-

конференции),  родительские  собрания  (общие детсадовские,  районные,  городские,  областные),  

родительские  и  педагогические чтения. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, 

игры. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Совместная  деятельность  воспитывающих  взрослых  может  быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, 

посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждения-ми 

культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники  (в  том  числе  семейные),  прогулки,  экскурсии,  

проектная  деятельность, семейный театр). 
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2.9. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
 

 

Коррекционно-развивающая  работа  в дошкольном образовательном учреждении строится  с  

учетом  особых  образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии. 

В МБДОУ №29 «Золотая рыбка» реализуется Адаптированная основная образовательная 

программа (АООП)
4
 дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 5 до 7 лет»
5
. 

Программа коррекционной работы для детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи составлена в соответствии с Приказом от 17 октября 2013г. Министерства образовании и науки РФ 

№1155ОБ об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации исходя из ФГОС ДО.  

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи. Программа предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие.Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при 

общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развѐрнутой речи с выраженными проявлениями лексико- грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Н.В.Нищева). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребѐнка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, 

когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов и явлений. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речипреобладают 

корневые слова, лишѐнные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. 

Практически отсутствует понимание категории числа существительныхи глаголов, времени, рода, 

падежа.  

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребѐнка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счѐт обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребѐнка уже есть простые нераспространѐнные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. Понимание обращѐнной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный 

и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуко- наполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество формированных звуков). 
 

 

 

 

 
 4 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ―Детский сад комбинированного вида №29 «Золотая рыбка»
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Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развѐрнутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребѐнка включает все части речи. При 

этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые 

навыки словообразования. Ребѐнок образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребѐнок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причѐм 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребѐнок может повторять трѐх- и четырѐхсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвѐртый уровень речевого развития (Н.В.Нищева) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребѐнка. Отмечается недостаточная дифференциация 

звуков [т—т'—с—с'—ц], [р—р'—л—л1—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой 

структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребѐнка удерживать в памяти фонематический образ 

слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечѐткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме 

того, ребѐнок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи.  

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Программа рассчитана на пребывание ребѐнка в логопедической группе с пятилетнего возраста. Она 

создавалась для детей со вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития. Для детей с первым 

уровнем речевого развития, которыесоставляют не более 10% направляемых в логопедическиегруппы, 

на основе данной Программы и Программы коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе' специалистами могут быть составлены индивидуальные планы развития. 

Программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, всестороннее развитие 

их интеллектуально-волевых качеств, даѐт возможность сформировать у детей все психические 

процессы и такие личностные качества, как креативность, любознательность, инициативность, 

ответственность, самостоятельность. Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого общения, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует готовность к обучению в 

школе. Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребѐнка. Так, она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что даѐт возможность ребѐнку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социальное развитие. Объем 

учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы 

предложено оптимальное сочетание индивидуальной и совместной деятельности детей, 

сбалансированное чередование специально организованных занятий и нерегламентированной 

деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием речи. Это достигается за 

счѐт модификации общеразвивающих программ ивсего комплекса коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе с учѐтом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента.Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей, то 

есть одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности.  

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме.  
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Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и взаимосвязи 

учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания 

информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет 

ребѐнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает 

поступательное развитие. Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 

задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов 

педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе невролога и учителя-логопеда 

обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики. Реализация принципа комплексности 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей и предусматривает совместную 

работу логопеда, психолога, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, 

инструктора ЛФК, воспитателей.  

Например, работой по разделу «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты планируют свои занятия в соответствии с его рекомендациями. В работе по разделу 

«Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог- психолог руководит работой по сенсорному развитию и развитию высших психических 

функций; воспитатели организуют работу по ознакомлению дошкольников с окружающим, 

художественной литературой, по развитию временных, пространственных и элементарных 

математических представлений, осуществляют руководство работой по разделу «Креативное развитие». 

В этой работе участвует также музыкальный руководитель, осуществляющий музыкальное воспитание 

детей и вместе с учителем-логопедом проводящий занятия логоритмикой. 

Воспитатели руководят работой по нравственному и трудовому воспитанию, а все остальные 

специалисты содействуют им. Работу по разделу «Физическое здоровье и развитие» осуществляет 

руководитель физического воспитания в зависимости от состояния здоровья и уровня физического 

развития детей.  

Таким образом, целостность Программы обеспечиваетсяустановлением связей между разными 

сферами деятельности ребѐнка,взаимосвязью между специалистами, участвующими в педагогическом 

процессе, и родителями дошкольников. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является ведущим, а 

общеобразовательное — подчинѐнным. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом. 

Кроме того, все специалисты под руководством логопеда занимаются коррекционной работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатель, музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания осуществляют общеобразовательные 

мероприятия, предусмотренные программой массового детского сада, занимаются умственным, 

нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым 

гармоничное всестороннее развитие детей. 

Комплексные интегрированные коррекционные занятия рекомендуется проводить с 

привлечением различных специалистов, так как взаимное «пронизывание» различных видов 

предметности оказывается крайне эффективным.  

Рекомендуется проводить такие занятия, как обобщающие, итоговые, один раз в месяц. В них 

могут участвовать логопед и музыкальный руководитель или логопед и преподаватель физкультуры, 

или логопед и массажист и т.д. Такие комплексные занятия должны носить коррекционно-развивающий 

характер, оказывать специфическое воздействие на становление речи. 

На таких занятиях дети учатся общаться друг с другом, что способствует закреплению навыков 

инициативной речи, совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса. Для 

устранения речевых нарушений на этих занятиях используются различные виды доступной 

дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, хороводные игры с 

пением и подвижные игры. Конспекты комплексных коррекционных занятий приведены в методических 

пособиях «Разноцветные сказки» и «Развивающие сказки». 

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы в средней, старшей и подготовительной к школе группах для детей с общим 

недоразвитием речи, даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-пространственной 

развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом помещении, приведены методические 

рекомендации по осуществлению работы с родителями.  

В приложении представлены рекомендации по проведению обследования и схема обследования 

ребѐнка с общим недоразвитием речи, перечень пособий методического комплекта, списки специальной, 

методической и детской художественной литературы. 
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В методический комплект входят: пособие «Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи» (перспективное и календарное планирование работы, 

еженедельные задания логопеда воспитателям, дидактический материал к логопедическим занятиям), 

«Конспекты подгрупповых логопедических занятий в среднейгруппе для детей с ОНР», «Речевая карта 

ребѐнка с ОНР», комплекты рабочих тетрадей для старшей и подготовительной к школе логопедических 

групп, конспектыкомплексных занятий «Разноцветные сказки» и «Развивающие сказки», «Мой 

букварь», комплекты настольно -печатных дидактических игр «Играйка I», «Играйка 2», «Играйка 

3»,«Играйка 5», «Играйка-грамотейка», пособия «Будем говорить правильно», «Занимаемся вместе. 

Старшая группа. Домашняятетрадь».  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в соответствии с 

требованиями Программы является тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, — что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется сзадачами всестороннего развития 

детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах. Лексический материал отбирается с учѐтом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития ребѐнка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности.Концентрированное изучение материала служит эффективным средством установления 

более тесных связей между специалистами, так как они работают на протяжении неделив рамках общей 

лексической темы. На протяжении семнадцати лет Программа осваивалась автором и учителями-

логопедами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Казани, 

Челябинска, Магнитогорска, Ижевска, Ярославля, Мурманска,Сыктывкара и других регионов России. В 

работе над разделом «Музыкальное развитие» принимала участие музыкальный руководитель высшей 

квалификационной категории, отличник общего образования Л.Б. Гавришева; в работе над разделом 

«Физическое здоровье и развитие» принимала участие руководитель физического воспитания высшей 

квалификационнойкатегории, аспирант СПб НИИ ФК Ю. А. Кириллова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 5Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. - 240 с
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

3.1.1. Распорядок дня 

 

 Правильный  распорядок  дня  -  это  рациональная  продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности  и  отдыха  детей  в  течение  суток. Основным  принципом правильного  

построения  распорядка  является  его  соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 
Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длительность пребывания в нем детей 
определяются Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №29 «Золотая рыбка». ДОУ 
функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели полного 12-часового пребывания детей с 06.30 до 
18.30.  
 В летнее время распорядок дня изменяется, с тем, чтобы дети больше времени проводили на 
свежем воздухе, имели возможность больше  двигаться,  получать  необходимую  им  физическую  
нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, в общем, чтобы летом они могли хорошо 
отдохнуть и оздоровиться. В частности, в теплое время года  прием  детей,  утреннюю  зарядку,  часть  
занятий,  вечерний  круг проводится на свежем воздухе. 

  

3.1.2. Организация работы по укреплению здоровья детей 

 

 В ДОУ должна проводиться постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. 

Закаливание детей 

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

дифференцированно  в  зависимости  от  возраста  детей,  здоровья,  с  учетом  подготовленности  

персонала  и  материальной базы  дошкольной  образовательной  организации.  При  организации  

закаливания  должны  быть  реализованы  основные  гигиенические  принципы  -  постепенность,  

систематичность,  комплексность  и  учет  индивидуальных  особенностей  ребенка.  Закаливающие  

мероприятия  следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

 Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

широкая аэрация помещений (проветривание); 

оптимальный температурный режим; 

правильно организованная прогулка; 

физические  упражнения,  проводимые  в  легкой  спортивной  одежде  

в помещении и на открытом воздухе; 

умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры; 

специальные оздоровительные мероприятия (занятия в бассейне, соляная комната, работа 

физиотерапевтического кабинета) 

 Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.  

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное  проветривание;  

приучать  детей  находиться  в  помещении в облегченной одежде. 

Необходимо  обеспечивать  пребывание  детей  на  воздухе  в  соответствии с режимом дня. 

Проветривание 

 Все помещения ДОУ должны ежедневно проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 

минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и спальнях обеспечивается  естественное  

сквозное  или  угловое  проветривание.  Сквозное  проветривание  в  присутствии  детей  не  проводится. 

Проветривание через туалетные комнаты не допускается (в ред. Постановления  Главного  

государственного  санитарного  врача  РФ от 27.08.2015 № 41). 

В  присутствии  детей  допускается  широкая  односторонняя  аэрация всех  помещений  в  теплое  время  

года.  Проветривание  через  туалетные комнаты не допускается. 

 Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха,  направления  ветра,  

эффективности  отопительной  системы.  Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается 

за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. 
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 При  проветривании допускается  кратковременное  снижение температуры воздуха в помещении, 

но не более чем на 2–4 °C. В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна.          

 При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают 

за 30 минут до подъема. 

 В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей. В 

теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая сквозняка). 

          Прогулка 
 Для  укрепления  здоровья  детей,  удовлетворения  их  потребности в двигательной  активности,  

профилактики  утомления  необходимы  ежедневные прогулки. 

 Нельзя  сокращать  продолжительность  прогулки.  Важно  обеспечить достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в течение дня. 

 Детям необходимы ежедневные прогулки. Рекомендуемая для детей 3–7 лет продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3–4 часа. 

 Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня,  нельзя  без  

веских  причин  сокращать  продолжительность прогулок, например с целью проведения 

дополнительных занятий. Можно  сокращать  продолжительность  прогулки  при  плохих  погодных  

условиях, в частности при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с.  

 На  прогулке  необходимо  создавать  условия  для  самостоятельной двигательной активности 

детей, обучать детей пользоваться спортивно-игровым оборудованием и спортивными 

принадлежностями. В структуре прогулки обязательно предусматривать подвижные и спортивные игры,  

спортивные  упражнения,  следует  поощрять  участие детей  в  совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. 

 Оздоровительные процедуры после дневного сна 

 Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения,  контрастные  

воздушные  ванны,  водное  закаливание)  являются очень важным режимным моментом. Правильно 

организованный подъем детей после сна поднимает настроение и мышечный тонус ребенка, дает 

хороший оздоровительный и закаливающий эффект.  

 Организация физического воспитания 

 Двигательный режим 

 Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных 

навыков и двигательных качеств.  

 Важно  обеспечивать  оптимальный  двигательный  режим  -  рациональное  сочетание  различных  

видов  занятий  и  форм  двигательной  активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 

 Работа  по  физическому  развитию  проводится  с  учетом  здоровья и возраста детей, времени 

года, при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

 ля достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо  использовать  

все  организованные  формы  занятий  физическими упражнениями с широким включением подвижных 

игр, спортивных упражнений. 

 Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных  и  спортивных  

игр  и  упражнений,  поощрять  самостоятельное  использование  детьми  имеющегося  физкультурного  

и  спортивно-игрового оборудования. 

 Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование  и  инвентарь  

физкультурного  зала  и  спортивных  площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 
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 Режим двигательной активности 

 

Ф
о
р
м

ы
 

р
аб

о
ты

 

Виды занятий Возрастные группы 

 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р

а 

а) в помещении 2 раза в 

неделю (10) 

2 раза в 

неделю (15) 

2 раза в неделю  

(20) 

2 раза в неделю 

 (2) 

2 раза в неделю  

(30) 

б) на улице  1 раз в 

неделю (15–

20) 

1 раз в 

неделю (15–

20) 

1 раз в неделю 

(20–25) 

1 раз в неделю 

 (25–30) 

1 раз в неделю  

(30–35) 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
-о

зд
о
р
о
в
и

те
л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 в
 р

еж
и

м
е 

д
н

я
 

              

а) утренняя 

гимнастика  

(по желанию  

детей) 

Ежедневно  

(10) 

Ежедневно  

10) 

Ежедневно  

(10) 

Ежедневно  

(10) 

Ежедневно  

(10) 

б) подвижные  

и спортивные игры  

и упражнения  

на прогулке 

Ежедневно,  

на каждой  

прогулке  

(по 15–20) 

Ежедневно,  

на каждой  

прогулке  

(по 15–20) 

Ежедневно,  

на каждой  

прогулке  

(по 20-25) 

Ежедневно,  

на каждой  

прогулке  

(по 25-30) 

Ежедневно,  

на каждой  

прогулке  

(по 30-40) 

в) закаливающие  

процедуры и 

гимнастика после 

сна 

Ежедневно  

(15–20) 

Ежедневно  

(15–20) 

Ежедневно  

(15–20) 

Ежедневно  

(15–20) 

Ежедневно  

(15–20) 

г) физкультминутки  

(в середине 

статического 

занятия) 

1-3 

ежедневно в 

зависимост

и  

от вида и 

содержания  

занятий 

1-3 

ежедневно в 

зависимости  

от вида и 

содержания  

занятий 

1-3 ежедневно 

в зависимости  

от вида и 

содержания  

занятий 

1-3 ежедневно 

в зависимости  

от вида и 

содержания  

занятий 

1-3 ежедневно в 

зависимости  

от вида и 

содержания  

занятий 

д) занятия 

в бассейне 

 

--- 

1–2 раза  

в неделю  

(15) 

1–2 раза  

в неделю  

(20) 

1–2 раза  

в неделю  

(20-25) 

1–2 раза  

в неделю  

(30) 

  
  
  
  
  
  
  

А
к
ти

в
н

ы
й

  

  о
тд

ы
х

 

 

а) физкультурный  

досуг 

--- 1 раз в месяц 

(20) 

1 раз в месяц 

(20) 

1 раз в месяц  

(30–45) 

1 раз в месяц 

(40) 

б) физкультурный  

праздник 

--- __ 2 раза в год  

до 45 минут 

2 раза в год  

до 60  минут 

2 раза в год  

до 60 минут 

в) день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 д

в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

а) самостоятельное 

использование  

физкультурного 

и  спортивно-

игрового  

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

а) самостоятельная  

физическая 

активность в 

помещении 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные  

подвижные и 

спортивные игры на  

прогулке 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

 Занятия по физическому развитию 

Занятия  по  физическому  развитию  для  детей  в  возрасте  от  3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в 

неделю. В зависимости от погодных условий  один  раз  в  неделю  занятие  по  физическому  развитию  

организовываются  на  открытом  воздухе.  Занятия проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний  и  наличии  у детей  спортивной  одежды,  соответствующей  погодным 

условиям. 
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 В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях  большинство  занятий  

физкультурой  рекомендуется  организовывать на открытом воздухе. 

 Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

       в младшей группе - 15 минут; 

� �в средней группе - 20 минут; 

� �в старшей группе - 25 минут; 

� �в подготовительной группе - 30 минут. 

 Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. В середине  статических  занятий, 

требующих  высокой  умственной  нагрузки, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 

1-3 минуты.  

 Организация плавания 

При  организации  плавания  детей  используются  бассейны,  отвечающие  санитарно-

эпидемиологическим требованиям  к  плавательным  бассейнам. 

 Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей должна составлять: в 

младшей группе – 15 минут, в средней группе – 20 минут, в старшей группе – 20-25 минут, в 

подготовительной группе - 30 минут. Для профилактики переохлаждения детей плавание в бассейне не 

следует заканчивать холодовой нагрузкой. 

 Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не ранее чем через 50 минут, в целях 

предупреждения переохлаждения детей. 

 Дети могут посещать бассейн только при наличии разрешения врача.  

 Присутствие медицинского персонала обязательно во время плавания детей в бассейне. 

 

3.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.2.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

 

 В Федеральном  государственном  образовательном  стандарте дошкольного  образования  (ФГОС  

ДО)    конкретно  описаны  требования  к  организации  РППС.   

Извлечения: 

3.3. Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

3.3.1.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства организации, группы, а также территории, прилегающей к 

организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы 

(далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

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

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

•  реализацию различных образовательных программ; 

•  в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

•   учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

•  учет возрастных особенностей детей. 

3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1)   Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

 Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,  спортивным,  

оздоровительным  оборудованием,  инвентарем  (в  соответствии со спецификой Программы). 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

•   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  
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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  должно 

предоставлять  необходимые  и  достаточные  возможности  для  движения,  предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость  пространства предполагает  возможность  изменений  предметно-

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

интересов и возможностей детей. 

3)   Полифункциональность материалов предполагает: 

•   возможность  разнообразного  использования  различных  составляющих  предметной среды, 

например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.; 

•   наличие в организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4)   Вариативность среды предполагает:  

•   наличие в организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

•   периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих  

игровую,  двигательную,  познавательную  и  исследовательскую  активность детей. 

5)   Доступность среды предполагает: 

•   доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

•   свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

•  исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6)  Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

3.3.5. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

        Основные принципы организации центров активности 

Для  реализации  требований  Программы  и  ФГОС  ДО  пространство группы следует организовывать в 

виде хорошо разграниченных зон («центры»,  «уголки»,  «площадки»,  «мастерские»  и  пр.),  

оснащенных  большим количеством  развивающих  материалов  (книги,  игрушки,  материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение  пространства  в  помещении  группы  на  центры  активности способствует большей 

упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной 

деятельностью, используя конкретные материалы,  без дополнительных пояснений и вмешательства со 

стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как 

работать с материалами. 

Места для отдыха.  Это место, где ребенок сможет побыть один, если площадь ограничить так, чтобы 

в нем помещалось не больше двух человек.  

Уголки  уединения. У  ребенка  должна быть возможность побыть одному, если он в этом нуждается. 

Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух детей. В нем может находиться стол 

с одним или двумя стульями. Соответственно, любой  центр,  предоставляющий  место лишь для  одного 

или  двух  детей,  можно  рассматривать  в  качестве  уголка  уединения.  

Ограничение  количества  детей  в  центрах  активности. Иногда  возникает  необходимость  

ограничивать  количество  детей,  желающих играть  в  одном  центре. Если из-за ограниченной 

площади это  не  представляется  возможным,  нужно  создать  систему,  которая позволяла бы каждому 

ребенку понимать, что данный центр уже заполнен, и знать, когда подойдет его очередь поиграть в нем.  

Оптимальное  использование  пространства.  Следует  стремиться к максимальной реализации 

образовательного потенциала пространства детского  сада,  группы,  а также территории детского  сада  

и для организации детской деятельности  использовать  не только  игровую комнату, но все возможное 
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пространство - спальню, рекреации, дополнительные помещения детского сада, территорию детского 

сада. Для этого можно использовать различные приемы, в том числе:  

- перенести  один  или  несколько  тихих  центров активности, например литературный центр, зону 

отдыха, центр грамотности и письма, центр настольно-печатных игр, центр мелкой моторики и пр., в  

спальную комнату; 

- использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространства детского сада для различных 

целей: 

- для  проведения  кружков  и  занятий  по  интересам  (английский язык, шахматы, библиотека и пр.); 

- для  физической  активности  (классики  на  полу,  кегли,  физкультурные тренажеры, детский 

настольный футбол и т. д.); 

- для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, стенгазеты, коллективные работы и 

пр.); 

- для  информационных  целей  (стенды,  объявления  и т. д. для родителей и детей); 

- организовать в отдельных помещениях детского сада различные клубы,  мастерские,  студии, 

лаборатории:  компьютерный  клуб,  зону  робототехники и лего-конструирования, живописную 

мастерскую, театральную студию, мультстудию и пр.; 

- максимально  использовать территорию детского  сада,  не  ограничивая детскую деятельность  

рамками  групповой  площадки  и  создавая  

условия для разновозрастного общения. 

 Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и 

конфигурации помещения, возможностей ДОО.  

        Центры активности в дошкольных группах: 

- центр науки и природы 

- центр «Родной  край»  

- центр математики и сенсорики 

- центр книги и развития речи 

- центр физкультуры  

- центр творчества 

- центр конструирования и строительства 

- центр музыки и театра 

- центр сюжетно-ролевых игр 

- уголок дежурства 

- центр безопасности 

- уголок настольных игр 

- уголок уединения 

- место группового сбора 

- учебная зона 

 
Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с  

детскими видами деятельности 

 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид 

помещений 

 

Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Сенсорное развитие Игровые 

комнаты 

групп 

Объекты для исследования в действии (доски-

вкладыши, мозаика, палочки Кюизенера, наборы 

кубиков и др.); 

дидактические игры на развитие психических 

функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения 

Познавательное 

развитие 

Методический  

кабинет, 

игровые 

комнаты 

Объекты для исследования в действии (наборы 

для опытов с водой, воздухом, светом, 

магнитами, песком, коллекции); 

образно-символический материал (наборы 
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групп картинок, календари погоды, природы, карты, 

атласы, глобусы и т.д.); 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

Игровые 

комнаты 

групп 

Объекты для исследования в действии (палочки 

Кюизенера, блоки Дьенеша и др.); 

образно-символический материал (головоломки, 

лабиринты); 

нормативно-знаковый материал (календарь, 

карточки, кубики 

с цифрами, линейки и т. д.);развивающие игры с 

математическим содержанием; 

домино, шашки, шахматы 

Формирование  

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Методический кабинет, 

игровые 

комнаты 

групп 

- Образно-символический материал; 

- нормативно-знаковый материал; 

- коллекции; 

- настольно-печатные игры; 

- электронные материалы (видеофильмы, слайд-

шоу   различной тематики); 

- справочная литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

 

- Развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми; 

- Развитие всех 

компонентов  

устной речи детей 

Все пространство 

детского сада 

Методический  

кабинет, игровые 

комнаты всех групп 

 

- Картотека словесных игр; 

- настольные игры (лото, домино); 

- нормативно-знаковый материал; 

- игры на развитие мелкой моторики; 

- развивающие игры («Найди по описанию», 

«Что сначала, что потом», шнуровки, вкладыши 

и др.); 

- алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию,    мнемотаблицы для заучивания 

стихов; 

- художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

- картины, иллюстративный материал, плакаты 

для рассматривания; 

- игры-забавы 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

- Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

ценностных  

представлений 

- развитие  

литературной речи; 

- приобщение к 

словесному  

искусству 

Методический  

кабинет, 

все помещения групп,  

музыкальный зал, 

участок учреждения 

Художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

справочная литература (энциклопедии); 

аудио- и видеозаписи литературных 

произведений; 

образно-символический материал (игры 

«Парочки», «Литературные герои», пазлы); 

-  различные виды театров; 

ширма для кукольного театра; 

детские театральные костюмы, атрибуты для 

костюмов и постановок; 

игрушки-персонажи; 

игрушки - предметы оперирования; 

алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для заучивания 

стихов; 
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картотека подвижных игр со словами; 

картотека словесных игр; 

картотеки потешек, загадок, пословиц и других 

форм литературного творчества; 

книжные уголки в группах; 

-  материалы, учитывающие интересы    

мальчиков и девочек 

Игровая деятельность 

 

- Развитие навыков 

и умений игровой 

деятельности 

- Приобщение к  

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным) 

Игровые комнаты всех 

групп, участок 

учреждения 

Все пространство 

учреждения 

 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

игрушки-предметы оперирования; 

маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); 

полифункциональные материалы; 

игры «На удачу», «На умственную компетенцию 

детей»; 

строительный материал; 

конструкторы; 

детали конструктора; 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков 

и девочек 

- художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

настольные игры соответствующей тематики; 

альбомы «Правила группы», «Правила 

безопасности»; 

игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

игрушки — предметы оперирования; 

 маркеры игрового пространства; 

- материалы, учитывающие интересы  

мальчиков и девочек 

Формирование ген-

дерной, семейной, 

гражданской при-

надлежности 

Все помещения групп Иллюстративный материал, плакаты, для 

рассматривания; 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», 

«Поликлиника» и др.); 

 уголок ряжения; 

игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

настольные игры соответствующей тематики; 

 этнокалендарь; 

 фотоальбомы воспитанников; 

 нормативно-знаковый материал 

Формирование 

патриотических 

чувств 

Игровые комнаты всех 

групп 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

дидактические наборы соответствующей 

тематики; 

этнокалендарь; 

фотоальбомы воспитанников; 

 коллекции; 

 образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации); 

нормативно-знаковый материал 

Формирование  Игровые комнаты всех Художественная литература для чтения детям и 



  

 
90 

 

чувства 

принадлежности к 

мировому  

сообществу 

групп чтения самими детьми; 

дидактические наборы соответствующей 

тематики; 

 справочная литература; 

 образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) ; 

 этнокалендарь; 

 фотоальбомы воспитанников; 

 коллекции; 

 нормативно-знаковый материал 

Формирование 

представлений об 

опасных для  

человека и 

окружающего мира 

природы  

ситуациях и 

способах поведения 

в них; 

- приобщение к 

правилам  

безопасного 

поведения 

Все пространство 

учреждения (коридоры, 

холлы и пр.), участок 

учреждения 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

для рассматривания; 

 видеофильмы для детей; 

дидактические наборы соответствующей 

тематики; 

художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

 энциклопедии; 

игрушки — предметы оперирования; 

игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

 маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная  мебель, предметы быта) с учетом 

правил безопасности 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

Игровые комнаты всех 

групп, участок детского 

сада 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

для рассматривания; 

 видеофильмы для детей; 

дидактические наборы соответствующей 

тематики; 

 игрушки-предметы оперирования; 

-  игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

-  полифункциональные материалы; 

-  настольные игры соответствующей тематики 

(«Правила дорожного движения», домино 

«Дорожные знаки»); 

-  строительный материал; 

-  конструкторы; 

-  детали конструктора; 

-  художественная литература для чтения 

детям и  рассматривания самими детьми по теме 

«Безопасность» 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к  

потенциально  

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

Все пространство 

учреждения, участок 

учреждения 

 Иллюстративный материал, картины, плакаты 

для  рассматривания; 

 видеофильмы для детей; 

 дидактические наборы соответствующей 

тематики; 

художественная литература для чтения детям и 

чтения самими детьми; 

 энциклопедии; 

 игрушки - предметы оперирования; 

 игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

 маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); 

строительный материал; 

 учреждения («Безопасность»); 
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 настольные игры соответствующей тематики 

Конструирование из разного материала 

 

Развитие навыков и 

умений  

конструктивной 

деятельности 

Методический  

кабинет, игровые 

комнаты 

групп 

Образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы, карты, 

атласы, глобусы и т. д.); 

строительный материал; 

конструкторы напольные; 

детали конструктора настольного; 

плоскостные конструкторы; 

бумага, природные и бросовые материалы; 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-

бытовой труд, 

труд в природе) 

Все помещения групп, 

физкультурный и музы-

кальный залы, участок 

учреждения 

Игрушки - предметы оперирования; 

маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа» и др.; 

полифункциональные материалы; 

материалы для аппликации, конструирования из 

бумаги; 

природные, бросовые материалы; 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Воспитание  

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду других 

людей и его 

результатам 

Все пространство 

учреждения, участок 

учреждения 

Игрушки — предметы оперирования; 

маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель); 

полифункциональные материалы; 

образно-символический материал (виды 

профессий и т.д.); 

настольно-печатные игры (лото «Профессии», 

«Кто что делает?»); 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

 

Музыкальная деятельность 

 

Развитие навыков и 

умений музыкально- 

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Кабинет  

музыкального 

руководителя, 

физкультурный и 

музыкальный залы, 

игровые комнаты групп 

Музыкальный центр; 

пианино; 

разнообразные музыкальные инструменты для 

детей; 

 подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; 

 пособия, игрушки, атрибуты; 

 различные виды театров; 

 ширма для кукольного театра; 

 детские и взрослые костюмы; 

детские хохломские стулья и стол; 

 шумовые коробочки; 

 дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты», «Русские композиторы»); 

 детские рисунки по темам концертов артистов 

детской филармонии 
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Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и 

умений 

изобразительной 

деятельности 

детей (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный 

труд); 

Игровые комнаты всех 

групп; участок 

учреждения 

 Слайды с репродукциями картин; 

 материалы и оборудование для продуктивной 

деятельности (аппликации, рисования, лепки); 

 природный, бросовый материал: 

 иллюстративный материал, картины, плакаты; 

 настольно-печатные игры («Цвет», Форма», 

«Ассоциация» и  др.); 

 альбомы художественных произведений; 

 художественная литература с иллюстрациями; 

 изделия народных промыслов (Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки); 

 скульптуры малых форм (глина, дерево); 

 игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Участок учреждения, 

игровые комнаты всех 

групп 

 Слайды с репродукциями картин; 

 альбомы художественных произведений; 

 художественная литература с иллюстрациями; 

 иллюстративный материал, картины, плакаты; 

изделия народных промыслов (Дымково, 

Городец,  Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки); 

 скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Двигательная деятельность 

 

Развитие  

физических 

качеств, 

скоростных,  

силовых, гибкости, 

выносливости и  

координации.); 

накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями) 

Физкультурный и 

музыкальный залы, 

игровые помещения 

групп, участок 

учреждения, бассейн 

Музыкальный центр; 

оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания и 

лазания; общеразвивающих упражнений); 

 набор «Кузнечик»; 

картотеки подвижных игр; 

 картотека «Игры, которые лечат»; 

 игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т. 

д.); 

 тренажеры (велосипед и др.); 

 атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.); 

 игровые комплексы (горка); 

 качели, карусели; 

 материалы, учитывающие интересы мальчиков 

и девочек 

Формирование у 

воспитанников  

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Физкультурный и музы-

кальный залы, 

игровые помещения 

всех групп, участок 

учреждения, 

бассейн 

 Оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; 

прыжков; катания, бросания, ловли; ползания и 

лазания; общеразвивающих упражнений); 

настольно-печатные игры («Виды спорта» и 

др.); 

 игры на ловкость 

(кегли, «Поймай рыбку» и т. д.); 

 тренажеры (велосипед и др.); 

фитболы; 

атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.); 

 игровые комплексы (горка); 

 качели, карусели 
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Сохранение и  

укрепление 

физического и 

психического  

здоровья детей 

Все пространство 

учреждения, участок 

учреждения 

Развивающие игры; 

художественная литература; 

игры на ловкость; 

дидактические игры на развитие психических  

функций (мышления, внимания, памяти, 

воображения); 

оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; 

прыжков; катания, бросания, ловли; ползания и 

лазания; общеразвивающих упражнений); 

набор «Кузнечик»; 

картотеки подвижных игр; 

картотека «Игры, которые лечат»; 

тренажеры (велосипед и др.); 

атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.); 

игровые комплексы (горка); 

качели 

Воспитание 

культурно- 

гигиенических 

навыков 

Все помещения групп, 

участок учреждения 

Алгоритмы для запоминания по-

следовательности культурно-гигиенических 

навыков; 

художественная литература; 

игрушки-персонажи; 

игрушки-предметы оперирования; 

маркеры игрового пространства; 

настольные игры соответствующей тематики; 

иллюстративный материал, картины, плакаты 

Формирование  

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Все помещения групп, 

участок учреждения 

Иллюстративный материал, картины,  

плакаты; 

настольные игры соответствующей тематики; 

художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми; 

игрушки-персонажи; 

игрушки - предметы оперирования; 

физкультурно-игровое оборудование; 

оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; 

прыжков; катания, бросания, ловли; ползания и 

лазания; общеразвивающих упражнений); 

набор «Кузнечик»; 

картотеки подвижных игр; 

картотека «Игры, которые лечат» 

 

3.2.2. Кадровые условия реализации программы 

 

Дошкольное  образовательное  учреждение укомплектовано  квалифицированными  

руководящими,  педагогическими,  административно-хозяйственными  работниками  и  учебно-

вспомогательным персоналом. В состав педагогического коллектива входят: 

- Старший воспитатель – 1 чел. 

- Воспитатели – 21 чел. 

- Воспитатель по обучению родному языку – 1 чел. 

- Педагог-психолог – 1 чел. 

- Инструктор по физической культуре – 1 чел. 

- Инструктор по плаванию – 1 чел. 

- Музыкальный руководитель – 2 чел. 

- Учитель-логопед – 2 чел. 

Согласно  ст.  13  п.  1.  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» 

Организация  вправе реализовывать Программу  как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 
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реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы осуществляется: 

1)  педагогическими  работниками  в  течение  всего  времени  пребывания  воспитанников  в ДОУ  

2)  учебно-вспомогательными работниками  в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

Каждая  группа непрерывно  сопровождается  одним  или  несколькими  учебно-

вспомогательным работниками. Иными  педагогическими  работниками,  вне  зависимости  от  

продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ. 

Педагогический коллектив ДОУ состоит из педагогов-стажистов, имеющих первые и высшие 

квалификационные категории и из молодых педагогов, без квалификационных категорий. Уровень 

квалификации руководящих и педагогических работников МБДОУ №29 «Золотая рыбка», 

реализующего ООП, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, квалификационной категории. 

Аттестация  педагогических  кадров  в  ДОУ  проводилась  в  сроки, установленные 

Приказом МО и Н РТ в соответствии с нормативно-правовыми документами. 
 

3.2.3.  Материально-техническое и методическое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение ДОУ соответствует современным требованиям, 

предъявляемым к организации жизнедеятельности детей в дошкольном учреждении.  

В детском саду создана развивающая предметно-пространственная среда, являющаяся 

важнейшей составной частью образовательного пространства ДОУ  направленна на разностороннее 

гармоничное развитие дошкольников.  

В ДОУ успешно функционируют:  музыкальный и спортивный залы, бассейн, зимний сад,; 

кабинеты: методический, медицинский,  физиотерапевтический, полилингвальный кабинет, 

изодеятельности, кабинет психолога. Открыта и успешно функционирует современная детская 

лаборатория «Квантики». Открыта «Солевая комната».  

Для обеспечения полноценной образовательной деятельности во всех возрастных группах 

имеется необходимый методический, дидактический, наглядно-демонстрационный материал.  ДОУ 

оснащено современными техническими средствами: мультимедийным оборудованием, компьютерами, 

музыкальными центрами, которые активно используются в целях повышения эффективности 

педагогического процесса, профессионального уровня педагогов, информационной обеспеченности 

родителей, изучения и распространения передового педагогического опыта. Созданы условия для 

подключения к Интернет-ресурсам. 

РППС групп организовано в виде разграниченных центров (уголков), оборудованных 

достаточным  количеством дидактических и развивающих материалов,  позволяющих дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Деятельность по обогащению развивающего  пространства групп ведѐтся в тесном сотрудничестве с 

семьями воспитанников. Изготовлено выносное оборудование из нетрадиционного материала для 

организации прогулок. 

Учебно-материальное обеспечение 
Оборудование групповых помещений, кабинетов специалистов, медицинского кабинета, 

музыкального зала, игры, игрушки и дидактический материал подобраны в соответствии с 

реализующейся в МБДОУ основной образовательной программе ДОУ требованиями СанПиН и 

возрастными особенностями контингента воспитанников. 

Медико-социальное обеспечение 
Медицинский персонал осуществляет работу по сохранению и укреплению здоровья и 

физического развития детей, проведению профилактических мероприятий, соблюдению санитарно-

гигиенических норм, режима дня и качества питания.  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 централизованно. Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в 

МБДОУ имеется пищеблок, оснащенный современным техническим и электрооборудованием, 

полностью укомплектован штатный состав работников. Питание 4-х разовое, максимальное 
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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. Рацион питания детей различается по качественному и 

количественному составу в зависимости от возраста детей и формируется отдельно для групп детей в 

возрасте от 1 до 3-х лет и от 3-х до 7 лет.  

Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов питания, осуществляет старшая медсестра детского сада. С 

этой целью для родителей ежедневно предоставляются сведения о продуктах и блюдах, которые ребенок 

получил в течение дня в ДОУ, для чего вывешиваются в группах ежедневный рацион питания (меню). В 

правильной организации питания детей большое значение имеет создание благоприятной и 

эмоциональной и окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей посудой, 

удобными столами. Блюда подаются детям не слишком горячими, но и не холодными. Воспитатели 

приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. Количество групп в МБДОУ определяется 

учредителем, предельная наполняемость устанавливается в соответствии с требованиями и СанПиН. 

Информационно-методическое обеспечение 
Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в МБДОУ основной 

образовательной программы дошкольного образования, требованиями СанПиН и возрастными 

особенностями контингента воспитанников. 
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IV. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

1.  Конвенция  о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной  Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года.─ ООН 1990. 

2  .Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  от  31.12.2014,  с  изм.  от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции 

дополнительного образования детей. 

5.  Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.  №  996-р  о Стратегии  

развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  ресурс].─  Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации от  19  

декабря  2013  г.  №  68  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3147-13  «Санитарно-эпидемиологические  

требования  к  дошкольным  группам,  размещенным  в  жилых  помещениях жилищного фонда». 

7.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации от  15  мая  

2013  г.  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  

к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8.  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации от  3  июня  

2003  г.  №  118  (ред.  от  03.09.2010)  «О  введении  в  действие  санитарно-эпидемиологических  правил  

и  нормативов  СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03»  (вместе  с  «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.  2.2.2.  Гигиена  труда,  

технологические  процессы,  сырье,  материалы, оборудование,  рабочий  инструмент.  2.4.  Гигиена  

детей  и  подростков.  Гигиенические требования  к  персональным  электронно-вычислительным  

машинам  и  организации  работы. Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы»,  утв.  

Главным  государственным санитарным  врачом  Российской  Федерации  30  мая  2003  г.)  

(Зарегистрировано  в  Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от17 октября 2013г. №  1155  «Об  

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта дошкольного  образования»  

(зарегистрирован  Минюстом  России  14  ноября  2013г., регистрационный № 30384).   

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г.№  373  (ред.  

от  29.12.2014)  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального государственного  

образовательного  стандарта  начального  общего  образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.  №  1897  

(ред.  от  29.12.2014)  «Об  утверждении  федерального  государственного образовательного  стандарта  

основного  общего  образования»  (зарегистрирован  Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12.  Приказ  Министерства  образования  и науки  Российской  Федерации  от 17 мая  2012  г. № 413 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего  общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об  

утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей  руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник 

образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо  Минобрнауки  России  от  31  июля  2014  г.  №  08-1002  «О  направлении методических  

рекомендаций»  (Методические  рекомендации  по  реализации  полномочий субъектов  Российской  

Федерации  по  финансовому  обеспечению  реализации  прав  граждан  на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 
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9.  Запорожец  А.В.  Избранные  психологические  труды:  в  2  т.  –  М.:    Педагогика, 1986.  
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18.  Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 
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22.  Михайленко  Н.Я.,  Короткова  Н.А.  Ориентиры  и  требования  к  обновлению содержания 
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Федеральный институт развития образования, 2014. 
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V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Краткая презентация Программы 

2. Комплексно-тематическое планирование 

3. Распорядок дня возрастных групп 

4. Учебный план 

5. Перечень учебно-методического комплекта к  Программе 

6. Дополнительная образовательная программа – общеразвивающая программа «Квантики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


