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Введение 

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

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ре-

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

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности до-

школьного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных 

форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитив-

ной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Основная цель российского образования – воспитание гармонично развитой и социально от-

ветственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федера-

ции, исторических и национально-культурных традиций
1
. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует обнов-

ления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия между 

детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного 

образа жизни. 

Программа   направлена  на  создание  социальной  ситуации  развития  дошкольников, соци-

альных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 

формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного разви-

тия, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и возрас-

тосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими  

исторически  сложившемуся образу детства;  интересами  самого ребенка, характером и содержа-

нием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и разви-

тия личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и со-

держание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной организации. 

Содержание Рабочей Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

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

ванию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

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

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

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрас-

тных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в об-

щество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образова-

тельной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов 

ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной дея-

тельности, а именно описание: 

                                                             
1 Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
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– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы, – особенностей взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.  

Объем обязательной части рабочей программы составляет не менее 60% от ее общего объе-

ма. Объем части рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от ее общего объема.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий 

с учетом региональных и других социокультурных особенностей включается в часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений самостоятельно.  

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей 

в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества реали-

зации основной образовательной программы группы. Система оценивания качества реализации 

программы группы направлена в первую очередь на оценивание созданных в группе условий 

внутри образовательного процесса.  

Срок реализации образовательной программы: 2020-2021 год. 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы. 
 Рабочая программа группы  разработана на основе Федерального государственного образо-

вательного  стандарта  дошкольного  образования  (ФГОС  ДО) (далее – Стандарт,) является  про-

граммным документом, помогающим педагогам организовать образовательно-воспитательный 

процесс в соответствии с требованиями  ФГОС ДО.   

Цель Программы  - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую дея-

тельность и другие формы активности. 

В основе работы группы лежит инновационная  программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.
2
 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации», направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учѐтом их возрас-

тных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития, необхо-

димого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального обще-

го образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфиче-

ских для детей дошкольного возраста видов деятельности.
3
 

 

 

ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
(п.1.5. и 1.6 ФГОС дошкольного образования) 

ЦЕЛЬ: позитивная социализация и всестороннее развитие ребѐнка дошкольного воз-

раста в адекватных его возрасту видах деятельности 
Задачи: 

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

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. – 336 с. 
3 Пункт 1 и 2 статьи 64 «Дошкольное образование» Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации».   



5 
 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональ-

ного благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период до-

школьного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, пси-

хофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образователь-

ных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивиду-

альными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каж-

дого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

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

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

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

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, пси-

хологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности роди-

телей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоро-

вья детей. 

В Программе группы отражено содержание образования детей дошкольного возраста, фор-

мируемое участниками образовательного процесса с учѐтом климатических, национально – 

культурных, демографических, социально-экономических и социокультурных условий Республи-

ки Татарстан.  

В Законе Республики Татарстан «Об образовании» четко определена необходимость обеспе-

чения гуманистического, развивающего, народно-национального характера образования, связь 

воспитания и обучения с жизнью и национальными культурными традициями. Этнокультурная 

составляющая (далее ЭКС) составлена с учетом национальных и региональных особенностей Рес-

публики Татарстан, который предусматривает следующие направления деятельности группы:  

- Приобщение к истокам национальной культуры народов, проживающих в Республике Татар-

стан. 

- Предоставление каждому ребенку возможности обучения и воспитания на родном языке, 

формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной культуры, народ-

ных традициях и обычаях. 

- Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности, привития любви и 

уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям. 

- Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

- Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих Татарстан, празд-

никами, событиями общественной жизни республики, символиками РТ и РФ, памятниками архи-

тектуры, декоративно-прикладным искусством. 

Задачи по реализации ЭКС
4
: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

                                                             
4 Р.К.Шаехова «Сөенеч» («Радость познания») - региональная образовательная программа дошкольного образования. -

Казань, 2016. – 210 с. 
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- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и от-

ветственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

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

го образования в области краеведения; 

- создание благоприятных условий для освоения татарского языка и сохранения государст-

венных языков Республики Татарстан, развития межэтнической культуры, коммуникативных спо-

собностей каждого воспитанника как субъекта взаимоотношений с представителями других на-

циональностей; 

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

ховно-нравственных и культурных ценностей татарского и русского народов; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей, с учетом этнокультурных особенностей региона; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

зовательных процессов Организации. 

Группа может выбрать и использовать в своей работе образовательные программы, а также 

подобрать необходимые для ее конструирования и реализации методические и научно-

практические материалы, соответствующие Стандарту. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
(п.1.2., 1.3., 1.4 ФГОС дошкольного образования) 

 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенно-

стей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выраже-

ния, жизненных укладов. 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предпола-

гает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Группа выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

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

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем разви-

тии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготов-

кой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудни-

чества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых 

(родителей (законных  представителей),  педагогических  и  иных  работников  МБДОУ)  и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждо-

го участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжела-

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

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации раз-

вития ребенка в детском саду, условием его эмоционального благополучия и полноценного разви-

тия. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным уча-



7 
 

стником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное уча-

стие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации про-

граммы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, за-

нятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициа-

тиву. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми уча-

стниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя от-

ветственность в соответствии со своими возможностями. 

6.  Сотрудничество  с  семьей.  Сотрудничество,  кооперация  с  семьей, открытость в от-

ношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе яв-

ляются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники  должны знать об усло-

виях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитан-

ников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержа-

тельном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья, 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также исполь-

зование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Группа устанавливает партнерские отношения не только 

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

щению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным тради-

циям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению   совместных   проектов,   экскурсий,   

праздников,   посещению концертов,  а  также  удовлетворению  особых  потребностей  детей,  

оказанию  психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образова-

тельной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необ-

ходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникатив-

ную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи разви-

тия, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его ин-

дивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образователь-

ное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных дейст-

вий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педа-

гога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский), что способствует раз-

витию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11.  Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.  В 

соответствии со    Стандартом    Программа    предполагает    всестороннее    социально-

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

детей посредством различных видов детской активности.  
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Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дос-

тижения целей Программы. Стандарт задает инвариантные ценности и ориентиры, с учетом ко-

торых группа разрабатывает свою рабочую программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами. При этом группа имеет право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, геогра-

фических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспи-

танников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интере-

сов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

ВОЗРАСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ 
ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

контингента детей 3-4 лет (II 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 иг-

рой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом воз-

расте 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 изо-

бражениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже мо-

гут 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 не-

сложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использо-

вания предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам 

— культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны диффе-

ренцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреж-

дения. 

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 значи-

тельные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мыш-

ление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправлен-

ных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые 

связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно на-

глядно 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 осно-

ванием 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 устой-

чивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу игру-

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

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов повеления в отно-

сительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; 

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

ния собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитате-

ля. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выби-

раемых игрушек и сюжетов. 

 

1.2.Планируемые результаты 
(п.4.6.ФГОС дошкольного образования) 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности до-

школьного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представле-

ны в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные харак-

теристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

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. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической  психологии,  дошкольное  детство  подразделяется  на  три  возраста  детства: мла-

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

(от 3 до 7 лет). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Спосо-

бен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством соб-

ственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,  

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,  

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам;  

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

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

вания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными про-

извольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

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

лам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,  

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
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– ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет.  Знаком  с  произведениями детской 

литературы,   обладает   элементарными   представлениями   из   области   живой   природы, 

естествознания,  математики,  истории  и  т.п.  Способен  к  принятию  собственных  решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к мо-

менту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных де-

тей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ре-

бенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошколь-

ного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой  с  участием  детей  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уро-

вень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуаль-

но-типологические особенности развития ребенка. 

 
ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Главная цель дошкольного образования – «воспитание гармонично-развитой и социально от-

ветственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федера-

ции, исторических и национально-культурных традиций»
5
. 

Образовательные результаты – это результаты, достигнутые в процессе образовательной 

деятельности. В программе «От рождения до школы» они классифицированы следующим обра-

зом: мотивационные, универсальные и предметные
6
. 

Более подробно эти понятия раскрываются в таблице 1. 

Таблица 1. 

Ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры) 
Мотивационные 
образовательные 

результаты 

Предметные обра-
зовательные ре-

зультаты 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные пред-

ставления и моти-
вационные ресурсы 

Знания, умения, 

навыки 

Когнитивные спо-

собности 

Коммуникативные 

способности 

Регуляторные спо-

собности 

Инициативность 

 Позитивное отно-

шение к миру, к дру-

гим людям вне зави-

симости от их соци-

ального происхожде-

ния, этнической при-
надлежности, религи-

озных и других веро-

ваний, их физических 

и психических осо-

бенностей. 

 Позитивное отно-

шение к самому себе, 

 Овладение основ-

ными культурными 

способами деятель-

ности, необходимы-

ми для осуществле-

ния различных видов 

детской деятельно-
сти. 

 Овладение уни-

версальными пред-

посылками учебной 

деятельности – уме-

ниями работать по 

правилу и по образ-

 Любознательность. 

 Развитое вообра-

жение 

 Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 
оптимальные пути 

решения. 

 Способность само-

стоятельно выделять 

и формулировать 

цель. 

 Умение искать и 

 Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по иг-

ре, совместной дея-

тельности или обме-

ну информацией. 

 Способность дей-
ствовать с учетом 

позиции другого и 

согласовывать свои 

действия с осталь-

ными участниками 

процесса. 

 Умение организо-

 Умение подчи-

няться правилам и 

социальным нормам. 

 Целеполагание и 

планирование (спо-

собность планиро-

вать свои действия, 
направленные на 

достижение конкрет-

ной цели). 

 Прогнозирование. 

 Способность аде-

кватно оценивать 

результаты своей 

                                                             
5 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года". 
6 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. – 336 с. 
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чувство собственного 

достоинства, уверен-
ности в своих силах. 

 Позитивное отно-

шение к разным ви-

дам труда,  ответст-

венность за начатое 

дело. 

 Сформированность 

первичных ценност-

ных представлений о 

том, «что такое хоро-

шо и что такое пло-
хо», стремление по-

ступать правильно. 

 Патриотизм, чув-

ство гражданской 

принадлежности и 

социальной ответст-

венности. 

 Уважительное от-

ношение к духовно-

нравственным ценно-

стям и национально-

культурным традици-
ям народов нашей 

страны. 

 Отношение к обра-

зованию как к одной 

из ведущих жизнен-

ных ценностей. 

 Стремление к здо-

ровому образу жизни. 

цу, слушать взросло-

го и выполнять его 
инструкции. 

 Овладение на-

чальными знаниями 

о себе, семье, обще-

стве, государстве, 

мире. 

 Овладение эле-

ментарными пред-

ставлениями из об-

ласти живой приро-

ды, естествознания, 
математики, истории 

и т.п., знакомство с 

произведениями 

детской литературы. 

 Овладение основ-

ными культурно-

гигиеническими на-

выками, начальными 

представлениями о 

принципах здорово-

го образа жизни. 

 Хорошее физиче-
ское развитие (круп-

ная и мелкая мото-

рика, выносливость, 

владение основными 

движениями). 

 Хорошее владе-

ние устной речью, 

сформированность 

предпосылок гра-

мотности. 

выделять необходи-

мую информацию. 
 Умение анализи-

ровать, выделять 

главное и второсте-

пенное, составлять 

целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

 Умение устанав-

ливать причинно-

следственные связи, 

наблюдать, экспери-
ментировать, форму-

лировать выводы. 

 Умение доказы-

вать, аргументиро-

ванно защищать свои 

идеи. 

 Критическое 

мышление, способ-

ность к принятию 

собственных реше-

ний, опираясь на 

свои знания и уме-
ния. 

 

 

вывать и планиро-

вать совместные 
действия со сверст-

никами и взрослыми. 

 Умение работать в 

команде, включая 

трудовую и проект-

ную деятельность.  

деятельности. 

 Самоконтроль и 
коррекция. 

 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать вни-

мание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), 

но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится формирование лич-

ности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, регулятор-

ных) с опорой на сформированные ценностные представления и полученные знания, умения, на-

выки. 

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) является 

не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления задают требуемое на-

правление для проявления инициативы и самореализации. 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых 

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

определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом ребенок должен рассматриваться не 

как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно 

повлиять взрослый в соответствии с сознательно поставленными целями. Таким образом, предпо-

сылки гуманистического подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ 

личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку 

развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании полученных выво-

дов должны проводить педагоги при участии родителей посредством наблюдения за ребенком в 

естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных образовательных 

условиях должна давать педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное на-

блюдение получать представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической нор-

мативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем или иным образом функциональ-
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ные приобретения ребенка не должны рассматриваться как самоцель, а лишь как средство разви-

тия его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.   

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная направ-

ленность активности ребенка
7
. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую дея-

тельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление) (Таблица 2); 

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

ной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению «со-

противления» материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи) (Таблица 

3); 
3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, 

где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи) (Таблица 4); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанав-

ливать пространственно-временные, причинно-следственные и родо-видовые отношения) (Табли-

ца 5). 

 

Таблица 2 

Творческая инициатива 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Активно развертывает не-

сколько связанных по смыслу 
условных действий (роль в 

действии), содержание кото-

рых зависит от наличной иг-
ровой обстановки; активно 

использует предметы-

заместители, наделяя один и 
тот же предмет разными игро-

выми значениями; с энтузиаз-

мом многократно воспроизво-

дит понравившееся условное 
игровое  действие (цепочку 

действий) с незначительными 

вариациями. 

Ключевые признаки 

- в рамках наличной предмет-

но-игровой обстановки актив-
но развертывает несколько 

связанных по смыслу игровых 

действий (роль в действии); 

- вариативно использует 
предметы-заместители в ус-

ловном игровом значении. 

 

Имеет первоначальный замысел 

("Хочу играть в больницу", "Я -
шофер" и т.п.); активно ищет или ви-

доизменяет имеющуюся игровую об-

становку; принимает и обозначает в 
речи игровые роли; развертывает от-

дельные сюжетные эпизоды (в рамках 

привычных последовательностей со-
бытий), активно используя не только 

условные действия, но и ролевую 

речь, разнообразя ролевые диалоги от 

раза к разу; в процессе игры может 
переходить от одного отдельного 

сюжетного эпизода к другому (от од-

ной роли к другой), не заботясь об их 
связности.  

Ключевые признаки 

- имеет первоначальный замысел, 
легко меняющийся в процессе игры; 

принимает разнообразные роли;  

- при развертывании отдельных сю-

жетных эпизодов подкрепляет услов-
ные действия ролевой речью (вариа-

тивные диалоги с игрушками или 

сверстниками). 
 

Имеет разнообразные игровые замыс-

лы; активно создает предметную об-
становку "под замысел"; комбинирует 

(связывает) в процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое целое, 
выстраивая оригинальный сюжет; 

может при этом осознанно использо-

вать смену ролей; замысел также 
имеет тенденцию воплощаться пре-

имущественно в речи (словесное 

придумывание историй), или в пред-

метном макете воображаемого "мира" 
(с мелкими игрушками-

персонажами), может фиксироваться 

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

Ключевые признаки 

- комбинирует разнообразные сюжет-
ные эпизоды в новую связную после-

довательность; 

- использует развернутое словесное 

комментирование игры через события 
и пространство (что и где происходит 

с персонажами);  

- частично воплощает игровой замы-
сел в продукте (словесном -история, 

предметном -макет, сюжетный рису-

нок). 

 

 

 

                                                             
7 Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. Наблюдения за развитием детей в дошкольных группах. Пособие для дошкольных 

педагогов и психологов М., 2002 
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                                                               Таблица 3 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Обнаруживает стремление вклю-

читься в процесс деятельности 
(хочу лепить, рисовать, строить) 

без отчетливой цели, поглощен 

процессом (манипулирует мате-
риалом, изрисовывает много лис-

тов и т.п.); завершение процесса 

определяется исчерпанием мате-

риала или времени; на вопрос 
«что ты делаешь?»отвечает обо-

значением процесса (рисую, 

строю); называние продукта мо-
жет появиться после окончания 

процесса.  

Ключевые признаки  
- поглощен процессом; конкрет-

ная цель не фиксируется; бросает 

работу, как только появляются 

отвлекающие моменты, и не воз-
вращается к ней. 

Обнаруживает конкретное на-

мерение-цель ("Хочу нарисовать 
домик.. . построить домик, слепить 

домик") - работает над ограничен-

ным материалом, его трансформа-
циями; результат фиксируется, но 

удовлетворяет любой (в процессе 

работы цель может изменяться, в 

зависимости от того, что получа-
ется). 

Ключевые признаки. 

- формулирует конкретную цель 
("Нарисую домик"); в процессе 

работы может менять цель, но 

фиксирует конечный результат 
("Получилась машина"). 

Имеет конкретное намерение-цель; 

работает над материалом в соответст-
вии с целью; конечный результат 

фиксируется, демонстрируется (если 

удовлетворяет) или уничтожается 
(если не удовлетворяет); самостоя-

тельно подбирает вещные или графи-

ческие образцы для копирования 

("Хочу сделать такое же") - в разных 
материалах (лепка, рисование, конст-

руирование). 

Ключевые признаки.  
- обозначает конкретную цель, удер-

живает ее во время работы; фиксиру-

ет конечный результат, стремится 
достичь хорошего качества; 

- возвращается к прерванной работе, 

доводит ее до конца. 

 

 

 

Коммуникативная инициатива                                                                                Таблица 4 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Привлекает внимание сверст-

ника к своим действиям, ком-

ментирует их в речи, но не 
старается, чтобы сверстник 

понял; также выступает как 

активный наблюдатель – при-
страивается к уже действую-

щему сверстнику, комменти-

рует и подправляет наблю-

даемые действия; старается 
быть (играть, делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в 

выборе, довольствуется обще-
ством и вниманием любого. 

Ключевые признаки. 

- обращает внимание сверст-
ника на интересующие самого 

ребенка действия ("Смот-

ри..."), комментирует их в ре-

чи, но не старается быть поня-
тым; довольствуется общест-

вом любого. 

Намеренно привлекает определен-

ного сверстника к совместной дея-

тельности с опорой на предмет и 
одновременным кратким словес-

ным пояснением замысла, цели 

("Давай играть, делать..."); ведет 
парное взаимодействие в игре, ис-

пользуя речевое пошаговое пред-

ложение - побуждение партнера к 

конкретным действиям ("Ты гово-
ри...", "Ты делай..."), поддерживает 

диалог в конкретной деятельности; 

может найти аналогичный или до-
полняющий игровой предмет, ма-

териал, роль, не вступая в кон-

фликт со сверстником. 

Ключевые признаки  

- инициирует парное взаимодейст-

вие со  сверстником через краткое 

речевое предложение-побуждение 
("Давай играть, делать..."); - начи-

нает проявлять избирательность в 

выборе партнера. 

Инициирует и организует действия 2-3 

сверстников, словесно развертывая исход-

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

рисовать..."), использует простой договор 

("Я буду..., а вы будете..."), не ущемляя ин-
тересы и желания других; может встроиться 

в совместную деятельность других детей, 

подобрав подходящие по смыслу игровые 

роли, материалы; легко поддерживает диа-
лог в конкретной деятельности; может ини-

циировать и поддержать простой диалог со 

сверстником на отвлеченную тему; избира-
телен в выборе партнеров; осознанно стре-

мится не только к реализации замысла, но и 

к взаимопониманию, к поддержанию сла-
женного взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки 
- предлагает партнерам в развернутой словес-

ной форме исходные замыслы, цели;  

- договаривается о распределении действий, 

не ущемляя интересы других участников; из-

бирателен в выборе, осознанно стремится к 

взаимопониманию и поддержанию слаженно-

го взаимодействия. 
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Познавательная инициатива                                                                                                Таблица 5 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 
Замечает новые предметы 
в окружении и проявляет 

интерес к ним;  

активно обследует вещи, 

практически обнаруживая 
их возможности (манипу-

лирует, разбирает-

собирает, без попыток 
достичь точного исходно-

го состояния);  

многократно повторяет 
действия, поглощен про-

цессом. 

Ключевые признаки  

Проявляет интерес к но-
вым предметам, манипу-

лирует ими, практически 

обнаруживая их возмож-
ности; многократно вос-

производит действия. 

Предвосхищает или сопровождает 
вопросами практическое исследова-

ние новых предметов (Что это? Для 

чего?); обнаруживает осознанное на-

мерение узнать что-то относительно 
конкретных вещей и явлений (Как это 

получается? Как бы это сделать? По-

чему это так?); высказывает простые 
предположения о связи действия и 

возможного эффекта при исследова-

нии новых предметов, стремится дос-
тичь определенного эффекта (Если 

сделать так, или так), не ограничива-

ясь простым манипулированием; 

встраивает новые представления в 
сюжеты игры, темы рисования, конст-

руирования. 

Ключевые признаки  
- задает вопросы относительно конкрет-

ных вещей, явлений (что? как? зачем?);  

- высказывает простые предположения, 

осуществляет действия по отношению к 

объекту, добиваясь нужного результата. 

Задает вопросы, касающиеся предметов и 
явлений, лежащих за кругом непосредст-

венно данного (Как? Почему? Зачем?); об-

наруживает стремление объяснить связь 

фактов, использует простое причинное рас-
суждение (потому что...);  

стремится к упорядочиванию, систематиза-

ции конкретных материалов (в виде коллек-
ции); проявляет интерес к познавательной 

литературе, к символическим языкам; само-

стоятельно берется делать что-то по графи-
ческим схемам (лепить, конструировать), 

составлять карты, схемы, пиктограммы, за-

писывать истории, наблюдения (осваивает 

письмо как средство систематизации и ком-
муникации). 

Ключевые признаки 

- задает вопросы об отвлеченных вещах; 
- обнаруживает стремление к упорядочива-

нию фактов и представлений, способен к 

простому рассуждению; проявляет интерес 

к символическим языкам (графические схе-
мы, письмо). 

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

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

освоению программы. 

 

 

 ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Психолого-педагогическое сопровождение  

системы оценки результатов освоения программы 
 Психолого-педагогическое сопровождение системы оценки включает в себя обеспечение  

результатов освоения программы развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

 ● социально-коммуникативное развитие; 

 ● познавательное развитие; 

 ● речевое развитие; 

 ● художественно-эстетическое развитие; 

 ● физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие 
Содержание образо-

вательной работы с 

детьми направлено на 

усвоение норм и ценно-

стей, принятых в об-

ществе, включая мо-

ральные и нравствен-

ные ценности 
 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечест-
венным традициям и праздникам и представление о социокультурных ценно-

стях нашего народа; 

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание 
на отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 
- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценно-

сти жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и 

труда; 
- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуа-

цию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, 

терпит нужду и лишения; 
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- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее 
символикой; 

- формировать позицию гражданина своей страны; 

- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 
ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздей-

ствия художественного слова на детей, получения первичных ценностных 

представлений о понятиях; 
- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-

ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимо-
действия и взаимоотношения; 

- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоцио-

нальные и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и 
героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии 

с их профессиональной деятельностью.  

Развитие общения и 

взаимодействия ре-

бенка с взрослыми и 

сверстниками:  

 

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 
- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 
возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: прихо-

дить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных дей-

ствий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться мини-

мально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, 
чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и по-

желания детей при планировании жизни группы в течение дня; 
- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста; 

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, добро-

желательных и равноправных отношений между сверстниками; 
- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения; 

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпа-
тии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку фи-

зическую безопасность со стороны сверстников; 
- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях 

детей и взрослых и отношения к ним. 

Становление само-

стоятельности, целе-

направленности и са-

морегуляции собст-

венных действий 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 
- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои дейст-

вия (свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости ме-

жду событиями и природными явлениями.  

Формирование основ 

безопасности в быту, 

социуме, природе. 
 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторож-

ность при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время 
игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животны-
ми; 

-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего ми-
ра природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 
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Познавательное развитие 

Развитие любозна-

тельности и познава-

тельной мотивации: 

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и со-

бытия, сопоставлять их, обобщать. 

Формирование позна-

вательных действий, 

становление сознания: 

 

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и пред-
ставлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 
соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом разви-

тия ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специаль-

ных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображе-

ния и творческой ак-

тивности: 
 

- создавать условия, способствующие выявлению и поддержанию избиратель-

ных интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 
приобщать к ним; 

- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошколь-

ной организации. 

Формирование первич-

ных представлений о 

себе, других людях, 

объектах окружающе-

го мира, о свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира 

(форме, цвете, разме-

ре, материале, звуча-

нии, ритме, темпе, 

количестве, числе, 

части и целом, про-

странстве и времени, 

движении и покое, 

причинах и следствиях 

и др.) 

 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и 
дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звуча-

нии, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 
предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием 

различных факторов и причинно-следственных связей, 

- способствовать осознанию количественных отношений между последователь-
ными числами в пределах первого десятка, определению состава любого числа 

первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных и форми-

рованию вычислительных навыков, познакомить с арифметическими действия-
ми сложения и вычитания; 

- развивать потребность в использовании различных способов обследования в 

познании окружающего; 

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окру-
жающих предметов, действий с ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 
- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность определять основание для классификации,  классифи-

цировать предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в об-

щем доме людей, об 

особенностях еѐ при-

роды, многообразии 

стран и народов мира: 

- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, дос-
тупное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе;  

- развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к пред-
ставителям живой природы. 

Речевое развитие 

Владение речью как 

средством общения  
 

- побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с 

условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их 
по смыслу; 

- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из про-

читанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного 

словаря 

 

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведе-
ний художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богат-

ство русского языка; 

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 
окружающей действительности; 
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- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.  
- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существи-

тельные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и анто-
нимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного вы-

ражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использо-
вать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологиче-

скими оборотами 

Развитие связной, 

грамматически пра-

вильной диалогической 

и монологической речи 
 

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множествен-

ном числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа 

существительных; 

- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде 
и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной 

форме; 

- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правиль-
ном употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, 

в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов  и приставок;  
- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложе-

ния;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет одно-

родных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  
- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (по-

вествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диа-

логической и моноло-

гической речи 

 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со свер-
стниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать 

и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  
- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обраще-

ние, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и 
построению связных монологических высказываний повествовательного и опи-

сательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру пове-
ствования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и 

интонационной куль-

туры речи, фонемати-

ческого слуха 

 

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

- формировать правильное звукопроизношение;  
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-

зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие со-

гласные звуки». 
- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

- учить определять количество слогов в словах;  
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и гром-

кость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 
ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильной по-

становке ударения при произнесении слов. 

Формирование звуко-

вой аналитико-

синтетической ак-

тивности как предпо-

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, се-

редина, конец слова); 
- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах);  
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сылки обучения гра-

моте 

 

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в уме-
нии определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понима-

ния произведений ис-

кусства (словесного, 

музыкального, изобра-

зительного) и мира 

природы 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно при-
знанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента вос-

приятия детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное вос-

приятие, так и на мышление. 

Становление эстети-

ческого отношения к 

окружающему миру 

 

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и 
звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, 

водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусст-

ва; 
- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, 

пластики движений, выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при воспри-
ятии произведений искусства и природы. 

Формирование эле-

ментарных представ-

лений о видах искусст-

ва 

 

- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика, живопись, скульптура), декоратив-

но-прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, 
потешки и др.),музыкальном искусстве (песня, танец, марш)театральном, фото 

- и киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, про-

изведениями писателей-носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона; 
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 
красотой движений, образностью и богатством русского, татарского, родного 

языка. 

Стимулирование сопе-

реживания персона-

жам художественных 

произведений 

 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмо-

циональной отзывчивости на них; 
- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхище-

ние силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и 
др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

Реализация само-

стоятельной творче-

ской деятельности 

детей (изобразитель-

ной, конструктивно-

модельной, музыкаль-

ной, и др.) 

 

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деяте-
ли искусства передают состояние природы, характер и настроение своих геро-

ев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать формированию у детей практических навыков в художествен-
но-эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направ-

лять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 
- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, про-

порции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

Физическое развитие 
Приобретение опыта в 

следующих видах пове-

дения детей: двига-

тельном, в т.ч. связан-

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприят-

ных факторов; 
- расширять у детей представления и знания о различных видах физических уп-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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ным с выполнением уп-

ражнений, направлен-

ных на развитие таких 

физических качеств, 

как координация и гиб-

кость; способствующих 

правильному формиро-

ванию опорно-

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координа-

ции движения, крупной 

и мелкой моторики 

обеих рук, а также с 

правильным, не нано-

сящем ущерба организ-

му 

ражнений спортивного характера; 
- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в про-
странстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 
- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культу-
ры. 

Выполнение основных 

движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, пово-

роты в обе стороны) 

 

Развивать основные движения во время игровой активности детей: 

- Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми 
глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в 

разных построениях; совершая различные движения руками).  

- Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 
направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равно-

весие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под 

вращающейся скакалкой по одному и парами. 

- Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, 
смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движе-

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

ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие 
предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет; через 

длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; 

прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): 

повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч  и 
т.д.). 

- Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и 

двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из 
одной руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из 

разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя на ко-

ленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбива-
ние мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мя-

ча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 

5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой на 5 – 8 м. 

- Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по гимнасти-

ческой стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и разноименный 

способы лазания; передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по 
диагонали; лазание по веревочной лестнице, скалодрому). 

- Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, 

рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на го-
лове разнообразные  предметы (расстояние 6– 10 м). 

- Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, 

вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и по-

переменно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить 
пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать 

обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).    

- Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 
различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 

оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать 

одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; 
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лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки ног и удержаться в та-
ком положении; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и 

разводя руки в стороны). 

- Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на 
носок скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не отры-

вая носки ног от пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать 

носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать 

вниз - в стороны из положения  ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на 
другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и повора-

чивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

- Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет 
на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения па-

рами в колонну по одному («цепочкой»). 
Формирование началь-

ных представлений о 

некоторых видах спорта, 

овладение подвижными 

играми; становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двига-

тельной сфере  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 
 

Овладение элементар-

ными нормами и прави-

лами здорового образа 

жизни (в питании, дви-

гательном режиме, за-

каливании, при формиро-

вании полезных привычек 

и др.) 

- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта. 

 

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФОРМ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ,  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются 
на следующие виды: рассказ, объяс-

нение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший 
срок передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами образо- Метод иллюстраций предполагает показ детям 

Виды деятельности Возможные формы работы 
Двигательная  

 

основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазания и др.), а также катание на 

самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах, в спортивные игры 

Игровая   сюжетные игры, в том числе сюжетно-ролевые и режиссерские и игры с пра-
вилами   

Коммуникативная  

 

конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

устная речь как основные средства общения 

Познавательно-

исследовательская  

исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними 

Чтение  восприятие художественной литературы и фольклора 

Трудовая   самообслуживание, бытовой труда, труд в природе   

Конструктивной  

 

конструирование объектов из строительного материала, конструкторов, мо-
дулей, бумаги, природного материала  

Изобразительная рисование, лепка, аппликация 

Музыкально-

художественная   

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах 
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вания понимаются такие методы, при 
которых  ребенок получает инфор-

мацию, с помощью  наглядных посо-

бий и технических средств. Нагляд-
ные методы используются во взаи-

мосвязи со словесными и практиче-

скими методами обучения. Нагляд-

ные методы образования условно 
можно подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

иллюстративных пособий: плакатов, картин, за-
рисовок на доске и пр. Метод демонстраций свя-

зан с показом мульфильмов, диафильмов и др. 

Такое подразделение средств наглядности на ил-
люстративные и демонстрационные является ус-

ловным. Оно не исключает возможности отнесе-

ния отдельных средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и демонстрационных. В 
современных условиях особое внимание уделя-

ется применению такого средства наглядности, 

как компьютер индивидуального пользования. 
Компьютеры дают возможность воспитателю 

моделировать определенные процессы и ситуа-

ции, выбирать из ряда возможных решений оп-
тимальные по определенным критериям, т.е. зна-

чительно расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном  процессе  при реали-

зации ООП дошкольного образования. 

Практиче-

ские 

Практические методы обучения ос-

нованы на практической деятельно-

сти детей и формируют практиче-
ские умения и навыки.  

Выполнение практических заданий проводится 

после  знакомства детей  с тем или иным содер-

жанием и носят обобщающий характер.  Упраж-
нения могут проводиться не только в организо-

ванной образовательной деятельности , но и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информаци-

онно-

рецептив-

ный 

Воспитатель сообщает  детям гото-

вую информацию, а они ее воспри-

нимают, осознают и фиксируют в 

памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи 

информации. Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются умения и на-

выки пользоваться полученными знаниями. 

Репродук-

тивный 

Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в разра-

ботке и сообщении образца, а деятельность детей 

– в выполнении действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 
проблему – сложный теоретический 

или практический вопрос, требую-

щий исследования, разрешения, и 
сам показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие противоре-

чия. Назначение этого метода – пока-
зать образцы научного познания, на-

учного решения проблем. 

Дети  следят за логикой решения проблемы, по-
лучая эталон научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания познаватель-

ных действий. 
 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что воспита-

тель расчленяет проблемную задачу 
на подпроблемы, а дети осуществ-

ляют отдельные шаги поиска ее ре-

шения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятель-

ность, но целостное решение проблемы пока от-
сутствует. 

 

Исследова-

тельский 

Этот метод призван обеспечить 
творческое применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности дети 
овладевают  методами познания, так формирует-

ся их опыт поисково-исследовательской дея-

тельности. 

Активные 

методы 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам  возможность обу-

чаться на собственном опыте, приоб-

ретать разнообразный субъективный 
опыт.  

Активные методы обучения предполагают ис-

пользование в образовательном процессе опре-

деленной последовательности  выполнения зада-

ний: начиная с анализа и оценки конкретных си-
туаций, дидактическим играм. Активные методы 

должны применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов образования входят 
дидактические игры – специально разработанные 
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игры, моделирующие реальность и приспособ-
ленные для целей обучения.  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в группе по Програм-

ме, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направ-

ленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государст-

венные гарантии качества образования. 

Система оценки    образовательной    деятельности,    предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

группой, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление группы и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

группы на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе
8
: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

  не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образо-

вательной 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 эффек-

тивности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельно-

сти;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Группа вправе самостоятельно выбирать инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

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 группы;  

 внешняя оценка группы, в том числе независимая профессиональная и общественная оцен-

ка. 

Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

  повышения качества реализации программы; 

 

 реализации  требований  Стандарта  к  структуре,  условиям  и  целевым ориентирам 

рабочей программы группы; 

 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности группы в процессе оценки качест-

ва программы 

 

 задания  ориентиров  педагогам  в  их  профессиональной  деятельности  и перспектив 

развития группы; 

 

 создания  оснований  преемственности  между  дошкольным  и  начальным общим 

образованием. 
                                                             
8 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют семьи воспи-

танников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образова-

тельной деятельности группы, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процес-

сов группы. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

рабочей  программы в группе в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образова-

нием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы группы; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов до-

школьного образования;  

–  способствует  открытости по  отношению  к  ожиданиям  ребенка,  семьи,  педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами группы собственной работы, так и независимую про-

фессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

группе, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Общие положения  
В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, ре-

чевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию дан-

ного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной кор-

рекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы группы предоставлено 

право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива  и других участников образовательных отно-

шений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивиду-

альных потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по направле-

ниям, обозначенным образовательными областями, группа следует принципам Программы, в ча-

стности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образова-

ния, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной дея-

тельности в соответствии с этими принципами, группа принимает во внимание разнообразие ин-

тересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномер-

ность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной сре-

ды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения группы. 
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2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-
вития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, соответствую-

щих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста вос-

питанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных пред-

ставителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности 

служат такие формы как: 

 образовательные предложения для целой группы (занятия); 

 различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды 

игр, подвижные и традиционные народные игры; 

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

 праздники, социальные акции т.п., 

 использование образовательного потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание органи-

зованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов дея-

тельности. Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.4 принципов и подходов Про-

граммы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в соответст-

вии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения пла-

нируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в 

разделе 1.1.6. Программы, и развития в пяти образовательных областях учитываются общие ха-

рактеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художествен-

но-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуаль-

ных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.  

Организация деятельности осуществляется в двух основных моделях организации воспита-

тельно-образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоя-

тельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей осу-

ществляется как в виде организованной образовательной деятельности (занятие), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контин-

гента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач. 

 

2.2.1. Дошкольный возраст 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и са-

морегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-

циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-
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мье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к раз-

личным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе
9
. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные способности); целе-

направленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных пред-

ставлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, при-

общение к труду, формирование основ безопасности).
10

 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. Способствуют развитию у 

ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное 

мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному ус-

мотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству соб-

ственного достоинства людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контак-

тах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая уча-

стие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на со-

циально-коммуникативное развитие детей. Взрослые создают в группе различные возможности 

для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует 

развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния ок-

ружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представ-

лений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая 

внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выра-

жать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уров-

нем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность вы-

бора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способ-

ность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взросло-

го человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. Взрос-

лые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных си-

туаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в 

случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблю-

                                                             
9 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, п.2.6 

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

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. – 336 с. 
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дать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми эле-

ментарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а 

также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем соб-

ственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей 

в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игровых фор-

мах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые 

приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Задачи образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»  

в соответствии с этнокультурной составляющей 

(Региональная программа дошкольного образования «Сөенеч» («Радость познания», Р.К.Шаехова) 

Общение ребенка со взрослыми и сверстниками, с представителями другой национально-

сти, приобретающее на каждом возрастном этапе более совершенные формы. Успешность обще-

ния проявляется во взаимопонимании и бесконфликтном взаимодействии. Общение на языке та-

тарского народа и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте 

выступают как главное условие присвоения ребенком национальных традиций, формирования на-

чал гражданственности, любви к своей семье, родному краю, Родине, как основе формирования 

его самосознания. 

Вторая младшая группа. 

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 

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.  
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 Осуществлять поддержку первых самодеятельных сюжетно-ролевых игр, отражающих быт 

татарского и русского народов, обогащая жизненный опыт, предметно-игровую среду, игровую 

культуру детей. Поддерживать желания детей самостоятельно подбирать национальные игрушки, 

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

(корзина, полотенце, скатерть и др.), посуду (деревенная ложка, самовар и др.), предметы-

заместители. 

Побуждать интерес 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. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает: развитие интересов детей, любознательности, по-

знавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; разви-

тие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, дру-

гих людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, про-

странстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечест-

ве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

стран и народов мира
11

. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способ-

ностей: взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирова-

ние с различными веществами, предметами, материалами. Ребенок с самого раннего возраста 

проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а 

в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явле-

ния из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи 

«если… то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкоснове-

ния с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объек-

тами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать 

их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явле-

ния, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоционально-

волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, 

тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познаватель-

ная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные иг-

ры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шаш-

кам, шахматам, конструированию и пр.  

                                                             
11 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, п.2.6 
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В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действитель-

ности: взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружаю-

щем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественнонаучной области, 

математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других фор-

мах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдае-

мых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и пра-

вилами безопасности, с различными профессиями людей. Усвоение детьми ценностей, норм и 

правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его 

жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсужде-

ния.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддержи-

вают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюже-

тов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями лю-

дей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математиче-

ские способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, чи-

сел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространст-

ве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начина-

ет еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрас-

те у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изу-

чения математики на протяжении всей жизни. Освоение детьми математического содержания но-

сит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования между 

детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях, навыках, касающихся математического 

содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предпола-

гает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным 

и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в 

конкретных ситуациях. Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют после-

довательности в процессе действий, способствуют формированию пространственного восприятия, 

осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, 

движением и спортом. Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узо-

ры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве; сравнивать, обобщать 

(различать, классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; 

выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – коро-

че, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 

после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, меся-

цы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометриче-

ских телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они на-

чинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зави-
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симости от индивидуальных особенностей развития. Развивается понимание соотношения между 

количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание того, 

что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понима-

ние назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа. Развивается умение применять 

такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», 

«как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «тре-

угольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вер-

шина угла, грань»). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуа-

циях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в раз-

личных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Задачи образовательной области «Познавательное развитие»  

в соответствии с этнокультурной составляющей 

(Региональная программа дошкольного образования «Сөенеч» («Радость познания», Р.К.Шаехова) 
 

В области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной деятельности 
является создание условий для ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего ми-
ра, овладения предметными действиям, развития познавательно-исследовательской активности и 
познавательных способностей. 

 

Вторая младшая группа 
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных спо-

собностей 

Познакомить детей с ближайшим окружением (основными объектами городской или посел-

ковой инфраструктуры), предметами ближайшего окружения, их назначением. Развивать пред-

ставления 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 зависимо-

сти, 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 вкусо-

выми (кислый, сладкий, сочный, твердый, мягкий), развивать познавательную активность. 

 Расширять представления детей о насекомых (муха, бабочка, пчела, паук, гусеница), поощ-

рять самостоятельные открытия: муха, бабочка, пчела при прикосновении улетают, а гусеница и 

паук – уползают. 

Познакомить с особенностями домашних и диких животных, обитающих в данной местно-

сти. Вызвать интерес к объектам животного мира, желание больше узнавать о них. 

Способствовать умению любоваться красотой окружающей природы (радуга, иней на де-

ревьях, 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 культу-

ры (жилище, предметы быта, национальная кухня, одежда, посуда, музыкальные инструменты и 
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др.). 

Предоставлять детям возможность самостоятельно рассматривать фотоснимки, отражающие 

современную окружающую действительность, иллюстрации в книгах, детских журнале «Сабан-

туй», «Салават купере» и др. Поощрять желание детей задавать вопросы, рассуждать относитель-

но 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 ситуа-

ций и объектов.  

Познакомить с названиями и назначением общественного транспорта в городе. Обратить 

внимание на некоторые сходные особенности транспортных средств (трамвай, троллейбус). Учить 

находить сходства и различия грузового и легкового автомобилей, называть существенные детали 

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

 Развивать умение определять местонахождение источника звука (звуки движущегося 

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

мать звуки различной громкости, различать звуки летящего самолета, движущихся поезда, трам-

вая и т.д. Развивать слуховое внимание.  

Познакомить с доступными пониманию ребенка профессиями родителей, с трудом взрослых 

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

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фо-

нематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте
12

. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка: речевое развитие ребенка 

связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать 

речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопони-

манию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важней-

шее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спек-

таклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги стимулируют обще-

ние, сопровождающее различные виды деятельности детей. 

Стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогиче-

ской деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, 

интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и сло-

вопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; ор-

ганизуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений: взрослые чита-

ют детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, спо-

собствуя пониманию, в том числе на слух. У детей активно развивается способность к использо-

ванию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области по-

                                                             
12 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, п.2.6 
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знавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. 

Взрослые стимулируют использование речи для познавательно-исследовательского развития 

детей, обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходст-

ва, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только 

словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной сре-

де открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для рас-

сматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнитель-

ных материалов(плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произве-

дений и песен и т.д.). 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Задачи образовательной области «Речевое развитие»  

в соответствии с этнокультурной составляющей 

(Региональная программа дошкольного образования «Сөенеч» («Радость познания», Р.К.Шаехова) 

В области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности является 

создание условий для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка, приобщения его к культуре чтения художественной литературы. 

Вторая младшая группа 

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. 

Привлекать к драматизации отрывков из знакомых русских и татарских народных сказок, 

стихотворений, строить высказывания, состоящие из 2-3 предложений, пользоваться системой 

окончаний для согласования слов в предложении. 

Помогать налаживать игровое взаимодействие со сверстниками, в ходе которого дети ком-

ментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, предметы-заместители, условные 

действия. 

Обогащать словарь, необходимый для освоения всех образовательных областей, способство-

вать коммуникативно-деятельностному подходу к речевому развитию. Совершенствовать звуко-

вую 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, сти-

мулировать 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 рассматри-

вания иллюстраций в книге. Помогать узнавать литературных героев при рассматривании книж-

ных  иллюстраций.  

Поддерживать стремление детей повторять ритмически организованные строчки и воспроиз-

водить небольшие стихотворения. 
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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. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобра-

зительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; форми-

рование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной ли-

тературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведе-

ний; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.)
13

. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознаком-

ления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества: Программа 

относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к 

эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и 

др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обога-

щению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, разви-

тия потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в во-

площении художественного замысла: взрослые создают возможности для творческого самовыра-

жения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном во-

площении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать раз-

личные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и конструировании взрослые предлага-

ют детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различ-

ные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах)– 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы 

звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми сред-

ствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, настрое-

ния персонажей.  

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Задачи образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»  

в соответствии с этнокультурной составляющей 
(Региональная программа дошкольного образования «Сөенеч» («Радость познания», Р.К.Шаехова) 

В области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами образовательной 
                                                             
13 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, п.2.6 
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деятельности является создание условий для развития у детей эстетического отношения к окру-

жающему миру, приобщения к изобразительным видам деятельности, приобщения к музыкальной 

культуре, театрализованной деятельности. 

Вторая младшая группа 
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, озна-

комления с разными видами и жанрами, в том числе народного творчества 

Приобщать детей к эстетическому познанию произведений искусства. Познакомить с эле-

ментарными узорами татарского прикладного искусства и украшенными ими предметов быта. Вы-

звать 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, актю-

бинская игрушки и др.). Способствовать накоплению сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений. 

 Вызывать эмоциональный отклик при восприятии произведений изобразительного искусст-

ва, детских книг с иллюстрациями по мотивам народных сказок, рассказов,  стихов татарских пи-

сателей 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. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической действительности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в во-

площении 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 элемен-

тов 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), характер-

ных 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 (округ-

лая, 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 самостоя-

тельного 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 движения-

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

Побуждать к  созданию простейших форм  для обыгрывания (оладьи (коймак), пончики (кабар-

тма), булочки (мич кумэчлэре). Закреплять умение аккуратно пользоваться пластическими мате-

риалами, комочки и вылепленные предметы класть на дощечку. 

 Объединять вылепленные предметы в коллективную композицию (перемячи  лежат на под-

носе, 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 моти-

вов татарского орнамента (тюльпан, колокольчик, ромашка, плоды шиповника, рябины и т.д.), со-

ставлять простейшие узоры в несложном ритмическом порядке на полоске, затем располагать  их 

в середине, по краям квадрата, круга, наклеивать готовые детали. 
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 Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции по моти-

вам татарского прикладного искусства. Помочь в создании выразительных образов с помощью ин-

теграции 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 импровиза-

цию детей. 

Познакомить со звучанием таких инструментов, как курай, тальянка, предоставить возмож-

ность прислушаться к тембрам их звучания. 

Познакомить с простейшими движениями, характерными для татарского танца: «простые 

шаги», «притоп одной ногой», «притопы двумя ногами», «борма» (упрощенный вариант), «дроб-

ный ход», «вертушки». Вызвать желание танцевать. 

Включать музыку в структуру детских видов деятельности. Проводить интегрированные му-

зыкальные занятия с использованием произведений художественной литературы и изобразитель-

ного искусства. Проявлять уважение к музыкально-художественным интересам ребенка и к ре-

зультатам его творческой деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие та-

ких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формирова-

нию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), форми-

рование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
14

. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни. Взрослые способствуют 

развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, 

что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорово-

го образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового пи-

тания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических 

навыков. Создают 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. 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произ-

вольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют про-

странственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на внешней 

территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным 

играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, ко-

ординации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

                                                             
14 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, п.2.6 
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Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, предостав-

ляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Задачи образовательной области «Физическое развитие»  

в соответствии с этнокультурной составляющей 

(Региональная программа дошкольного образования «Сөенеч» («Радость познания», Р.К.Шаехова) 

В области «Физическое развитие» основными задачами образовательной деятельности явля-

ются создание условий для становления у детей ценностей здорового образа жизни; развития 

представления о своем теле и своих физических возможностях; приобретения двигательного опы-

та и совершенствования двигательной активности; формирования начальных представлений о не-

которых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

Вторая младшая группа 
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 умы-

вания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой, носовым платком. Формировать по-

требность 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), пель-

мени с бульоном (шулпа), клецки по-татарски (чумар), чай с молоком (со сливками) и т.д. Расска-

зать 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 пред-

ставление о полезной и вредной пище, помочь соблюдению элементарных правил здорового пита-

ния. 

Формировать умение следить за своим самочувствием, за состоянием одежды, обуви (не хо-

дить в мокрой обуви, влажной одежде и т.п.). Способствовать развитию у детей ответственного 

бережного отношения к своему здоровью и здоровью близких людей.  Помочь осознать поль-

зу 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 фи-

зического 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. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 
№  Содержание работы Группы  Периодичность Ответственный  

Мониторинг  

1.  Определение уровня физического разви-

тия 

все группы 2 раза в год  

(ХI, V)  

Ст. медсестра 
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2.  Определение физической подготовлен-
ности 

все группы 2 раза в год  
(ХI, V) 

Инструктор по ф/к, 
воспитатели 

3.  Диспансеризация  3-7 лет по графику Ст. медсестра 

Двигательная деятельность 

4.  Утренняя гимнастика все группы Ежедневно  Воспитатели  

5.  ООД «Физическая культура» 

- в зале 

- на воздухе 

 

Все группы 

3-7 лет 

 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

Инструктор по ф/к,  

воспитатели  

6.  Подвижные игры все группы 2 раза в день Воспитатели  

7.  Гимнастика после дневного сна все группы Ежедневно Воспитатели 

8.  Бодрящая гимнастика все группы  Ежедневно  

9.  Спортивные упражнения все группы Ежедневно Воспитатели, 

инструктор по ф/к, 
воспитатели  

10.  Спортивные игры 3-7 лет 

11.  Физкультурные досуги все группы  1 раз в месяц 

12.  Физкультурный праздник 4-7 лет 2 раза в год Инструктор по ф/к, 

воспитатели 

13.  Самостоятельная двигательная актив-

ность 

все группы ежедневно воспитатели 

14.  День здоровья  

Вес группы 

Ежемесячно  инстр. по ф/к, восп-ли, 

ст.медсестра 15.  Неделя здоровья 2 раза в год 

Профилактические мероприятия 

16.  Витаминотерапия все группы По графику Ст. медсестра 

17.  Профилактика гриппа и простудных за-
болеваний 

все группы По графику Ст. медсестра 

Нетрадиционные формы оздоровления 

18.  Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Все группы По графику Ст. медсестра,  

19.  Дыхательная гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели  

Закаливание 

20.  Контрастные воздушные ванны 2мл.-подг. ежедневно Воспитатели  

21.  Мытье рук, лица, шеи прохладной водой Все группы В течение дня Воспит., мл.воспит. 

22.  Хождение по «Дорожке здоровья» (про-

филактика плоскостопия) 

3-7 лет ежедневно Воспитатели  

23.  Полоскание зева кипяченой водой 3-7 лет ежедневно Воспитатели  

Организация вторых завтраков 

24.  Соки натуральные или фрукты Все группы согласно меню Мл.воспит., воспитат. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и про-

низывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окру-

жающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятель-

ной деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практика-

ми. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в груп-

пе и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации постав-

ленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие  ребенка  таким, 
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какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определен-

ный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особен-

ности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в ра-

дости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует  в  его  играх  и  занятиях.  

Взрослый  старается  избегать  запретов  и  наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспе-

чивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивиду-

альности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различ-

ных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе 

и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобре-

тает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку само-

стоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают инди-

видуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений 

и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой вы-

бор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои пережива-

ния, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из об-

щения со взрослыми и переносит его на других людей. 
 
 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и ук-

репление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное всесторон-

нее 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. 

Обеспечение эффективного взаимодействия с семьями воспитанников через: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу детей — важней-

шая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и  доступность инфор-

мации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство детского са-

да; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие роди-

телей 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 образова-
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тельного учреждения и семьи. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

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

Поэтому  педагогам,  реализующим  образовательные  программы  дошкольного  образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи,  ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (закон-

ных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу группы. Только в диалоге обе сто-

роны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ре-

бенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными предста-

вителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничест-

ва обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей являет-

ся предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответст-

венности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и 

ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесе-

мейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать пове-

дение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их 

решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприня-

ты со стороны ДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение,    сопереживание    и    искренность    являются    важными    позициями,  способ-

ствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования пе-

дагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эф-

фективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в МБДОУ. Родители 

(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способст-

вующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию предлагаемых 

форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. Мы можем предложить родителям (законным представителям) активно участвовать 

в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для 

них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и 

вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности  для  привлечения  родителей (законных  представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

 

2.5. Сетевое взаимодействие с организациями 
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Окружающий социум. В жилом микрорайоне, где расположен детский сад, имеются другие до-

школьные учреждения (№№ 1, 14, 15, 17). Рядом с МБДОУ № 16 находятся объекты: средняя об-

щеобразовательная школа № 8; лицей № 14; детская поликлиника № 1; центральная библиотека 

им. Г.Тукая; детская библиотека № 37 (филиал); Центр детского творчества, спортшкола  № 1; му-

зыкальная школа № 6; политехнический колледж, агропромышленный колледж. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 

прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, от 

которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие соци-

альных связей дошкольного образовательного учреждения с  различными центрами дает дополни-

тельный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, со-

вершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

 учета запросов общественности,  

 принятия политики детского сада социумом,   

 сохранения имиджа учреждения в обществе,  

 установления коммуникаций между детским садом и социумом.  

         Работая в таких условиях, мы создаѐм возможность расширять воспитательную и культурно-

образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных соци-

альных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной деятельности. Пред-

метом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы ка-

ждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 

безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интере-

сов детей, родителей и педагогов. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и их соци-

альное развитие является очень актуальным. 

Основные  принципы социокультурного  развития: 

- гуманистический; 

- обусловленности возрастным закономерностям развития ребенка; 

- многогранности (через различные  грани культуры- природы, человека, жанров искусства); 

- концентричности  (обогащение, наращивание ценностей и способов познания); 

- диалогичности; 

 - интеграции; 

 - индивидуализации, дифференциации. 

 В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и адаптируют его 

к современным условиям, дополняя новым содержанием. Педагогами разработана определенная 

дидактическая последовательность ознакомления дошкольников с социумом ближайшего окруже-

ния, которая успешно осуществляется на практике.  

 

Сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

 МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр»: посещение выставок, экскурсии, уча-

стие в конкурсах. 

 Центр диагностики и консультирования: совместное сопровождение детей, консультиро-

вание с целью обследования детей специалистами: логопедом, дефектологом, психологом. 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»: составление плана совместной рабо-

ты в рамках преемственности, взаимопосещения мероприятий (ООД, уроки, праздники, семинары, 

педсоветы и др.). 

 ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж»: составление плана совместной дея-

тельности, производственная практика студентов на базе ДОУ, совместные педсоветы, семинары, 

конференции. 

 МБОУ ДОД «СШ № 1»: дополнительное образование детей по физическому развитию. 

 МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 6»: взаимопосещения мероприятий (концер-

ты, театральная деятельность), дополнительное образование детей по художественно-

эстетическому развитию. 
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 Библиотеки имени Г. Тукая (детская «Апуш»): посещение выставок, встречи с писателями 

и художниками Нижнекамска, экскурсии, совместные мероприятия. 

 МОУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей» по работе с одаренными 

детьми: участие в конкурсах. 

 Работа с детской поликлиникой № 1: по контролю прививок, противотуберкулезной рабо-

те, лабораторному обследованию детей, обследованию узкими специалистами.  

 Совместная работа с «Автогородком»:  выставки детских работ, участие в конкурсах по 

профилактике ДДТТ, экскурсии.  

 Отдел пропаганды ГИБДД: профилактические беседы с детьми, сотрудниками, родителя-

ми; участие детей в конкурсах. 

 ГАУСО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям «Веста»: участие в 

акциях, сотрудничество в работе с трудными семьями и семьями группы риска. 

 ГАПОУ «Нижнекамский агропромышленный колледж», ГАПОУ «Нижнекамский поли-

технический колледж им. Е.Н. Королѐва»: совместная работа по ранней профориентации дошко-

льников (экскурсии, приглашение на занятия). 

   Совет территориального общественного самоуправления: приглашение на тематические 

мероприятия, участие детей в концертах, мероприятиях, организованных СТОС.  

 

2.6. Коррекционно-развивающая работа  

с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Дети с ОВЗ имеют особые образовательные потребности, которые конкретизируются не 

только клиническим диагнозом, но и на основании психолого-педагогического обследования.  

В МБДОУ № 16 нет групп комбинированной и компенсирующей направленности. Наличие в 

детском саду детей с ОВЗ (соматические заболевания, нарушения речевого развития, психическо-

го развития), чьи родители не готовы к переводу детей в специализированные группы или ДОО 

требует организации работы с детьми по индивидуальным образовательным маршрутам и адапти-

рованным программам. Индивидуальные образовательные маршруты для детей с ОВЗ разрабаты-

ваются коллегиально педагогами, при этом принимаются во внимание сведения, предоставленные 

родителями, медицинскими работниками, а также другими лицами, принимающими участие в об-

разовании и коррекции развития ребѐнка.  

Задачами деятельности МБДОУ № 16 являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для 

всех детей, в т.ч. с ОВЗ, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;  

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребно-

стей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии (из ЦДиК). 

  Распространение в нашей стране процесса интеграции (инклюзии) детей с ограниченными 

возможностями психического или физического здоровья в образовательных учреждениях пред-

ставляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с Законом об образовании в 

Российской Федерации. Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения необходимо 

формировать у дошкольников умение строить взаимодействия на основе сотрудничества и взаи-

мопонимания. Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим и психи-

ческим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. Инклю-

зия способствует формированию у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) поло-

жительного отношения к сверстникам и адекватного социального поведения, а также более пол-

ной реализации потенциала развития в обучении и воспитании. 



41 
 

Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того или иного 

вида образования и создание необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми 

детьми. 

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких де-

тей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых психологиче-

ских установок на формирование у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в 

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

время начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения 

как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их психического развития.  

Каждая категория детей с различными психическими, физическими нарушениями в развитии 

помимо общих закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические осо-

бенности, отличающие одну категорию детей от другой, которые необходимо учитывать при оп-

ределении коррекционной работы с ними в интеграционном образовательном пространстве. Необ-

ходимо определение наиболее оптимальных путей в осуществлении индивидуально ориентиро-

ванной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей. 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их воз-

можностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отво-

дится психолого-медико-педагогической диагностике (в ЦДиК), позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в ДОО; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития ребенка 

с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, во-

лю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический ста-

тус. Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается ме-

диками и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителя-

ми (законными представителями). Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицин-

ского обследования по документации: изучают историю развития ребенка, заключения специали-

стов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые 

условия для его развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного под-

хода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в со-

вокупности с другими данными о ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления осо-

бенностей познавательной деятельности, установление характера нарушений, потенциальных воз-

можностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня ум-

ственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ.  

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в орга-

низацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всесторонне-

го развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения 

в коллектив сверстников. 
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При составлении адаптированной образовательной программы педагоги ориентируются: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально раз-

вивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогиче-

ских приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, узких специалистов; 

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формиро-

вание образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку ре-

зультатов действия, осмысление результатов. 

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родите-

лей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического раз-

вития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые 

модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению заня-

тий с детьми с ОВЗ и т. д.  

        Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого- 

педагогического консилиума ДОУ с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в 

реализации образовательных программ. 

 

2.7. Перечень Программ, технологий и методик,  

определяющих содержание образовательной, воспитательной работы 
  Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комарова, Э.М. Дорофеевой, Москва, Мозаика-Синтез, 2019 г. 

  Р.К. Шаехова Региональная программа дошкольного образования «Cөенеч» («Радость 

познания»). – Казань, РИЦ, 2016 г. 

Парциальные программы и разработки: 

  С.Н.Николаева «Юный эколог». 

    Парциальная образовательная программа математического развития детей дошколь-

ного возраста «Игралочка» (под научным руководством Л.Г. Петерсон.) 

 Колесникова Е.Н. Парциальная общеобразовательная программа дошкольного обра-

зования «От звука к букве. Формирование звуковой  аналитико-синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения грамоте» 

 Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах (ре-

гиональный стандарт), Казань, 2008 г. 

  Обучение детей в дошкольных образовательных организациях правилам безопасного 

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

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

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

общ.ред. Р.Ш. Ахмадиевой. – Казань: Фолиант, 2016. – 100 с. 

 

 

 

III. Организационный раздел 
  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспе-

чивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностя-

ми и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание та-

ких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

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

жизненных навыков.  
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2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешно-

сти, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооцен-

ки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компе-

тентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а 

также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сете-

вого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представ-

ленная специально организованным пространством (помещениями, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) 

и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоро-

вья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития
15

. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии уче-

та целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации основной 

образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС группы обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополу-

чия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-

ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, фор-

мирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, груп-

пы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответ-

ствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможно-

стями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного са-

мосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содей-

ствие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образова-

ния и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

                                                             
15 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, п.3.3. 
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ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого  ребен-

ка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индиви-

дуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного за-

медления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образова-

тельных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально- культур-

ным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ог-

раниченные) возможности здоровья. РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только раз-

вивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и пра-

вил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музы-

кального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с по-

требностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития инди-

видуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, под-

держивая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоро-

вительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследова-

тельскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодейст-

вии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от об-

разовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования со-

ставляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе при-

родных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с огра-

ниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечиваю-

щим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпидемиологические прави-

ла и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Ин-

тернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструк-

туры группы, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности.  

В группе обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей.  

В группе имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального благополучия 
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детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познава-

тельно-исследовательской деятельности детей.  

Предметно-пространственная среда группы обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения, зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной дея-

тельности детей – книжный уголок, библиотека, огород, и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения и зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В группе созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого име-

ется оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в образо-

вательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры, планшеты).  

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных филь-

мов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, во-

влеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п.  

Развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов пространст-

ва детской реализации (ПДР)
16

. Главная задача педагога при организации развивающей предмет-

ной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявле-

ния самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различ-

ные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже скромные матери-

альные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей 

среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат работы в 

первую очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует организо-

вывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), 

оснащенных достаточным  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 дея-

тельностью, 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. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и 

конфигурации помещения, возможностей группы. 

 

 

 

 

 

 

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

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. – 336 с. 
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Примерный перечень материалов для центров активности 
Центры ак-

тивности 

Оборудование и материалы 

Ц
ен

тр
 с

тр
о

и
те

л
ь
ст

в
а 

и
 к

о
н

ст
р

у
и

-

р
о

в
ан

и
я 

Оборудование: 
Открытые стеллажи для хранения материалов 

Ковер или палас на пол 
Материалы: 

Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые 
Комплекты больших мягких модулей 

Транспортные игрушки. 
Фигурки, представляющие людей различного возраста, национальностей, профессий 
Фигурки животных 

Материалы: 

• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 
• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: кубики, кирпичи-

ки, призмы, конусы 

• Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 

Ц
ен

тр
 д

л
я
 с

ю
ж

ет
н

о
-р

о
л
ев

ы
х
 и

гр
 

Для игры в семью: 
Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки и пр.) 

Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, плита, холодильник, 
кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик или 

кресло) 

Коляски 

Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки и прочее), игрушечная 
еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

•«Доктор» 
•«Парикмахер» 

•«Пожарный» 

•«Полицейский» 
•«Продавец» 

Центр музы-

ки 

•Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, клавишные) 

•Музыкально-дидактические игры 
•Альбомы (папки) с портретами детских композиторов, иллюстраций к песням. 

У
го

л
о

к
 д

л
я 

те
ат

р
ал

и
зо

в
ан

н
ы

х
 и

гр
 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений): 

• Большая складная ширма 
• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех сказок, соответ-

ствующих возрасту детей 
• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, 

бусы и прочее) 
• Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: маски жи-

вотных диких и домашних (взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей 
Оснащение для малых форм театрализованных представлений (кукольный театр, на-

стольный театр и прочее): 
• Маленькая ширма для настольного театра 

• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего размера) или заго-
товок и полуфабрикатов для изготовления объемных или плоскостных персонажей и эле-

ментов декораций настольного театра 
• Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

• Д/и «Расскажи сказку по картинкам» 
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Ц
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б

р
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и
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л
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н

о
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а 
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в
о

р
ч
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Оборудование: стол (1-2), стулья (2-4), открытый стеллаж для хранения материалов    
Материалы  

Все для рисования:  
• Бумага и картон разных размеров (А5, А4, А3, А2) и разных цветов  
• Альбомы для рисования   
• Восковые мелки, пастель  
• Простые и цветные карандаши  
• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе)  
• Краски акварельные и гуашевые  
• Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13  
• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей  
• Печатки, линейки, трафареты  
• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

Все для лепки: 

• Пластилин  
• Доски для лепки  
• Стеки  

Все для поделок и аппликации:  
• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры  
• Материалы для коллажей   
• Ножницы с тупыми концами  
• Клей-карандаш  
• Природный материал  
• Материалы вторичного использования 

Ц
ен

тр
 м

ел
к
о
й

 м
о
-

то
р
и

к
и

 

Оборудование: стол (1), стулья (2-4), открытый стеллаж для хранения материалов 
 
Материалы:  
• Детская мозаика  
• Игрушки с действиями:  
нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) навинчивающиеся  
ввинчивающиеся  
вкладыши 

У
го

л
о

к
 н

ас
то

л
ь
н

ы
х
 и

гр
 

Оборудование: стол (1), стулья (2-4), открытый стеллаж для хранения материалов 
 
Материалы  
• Разрезные картинки  
• Пазлы  
• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) в соответствии с 

возрастными возможностями детей  
• Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

• Д/и «Собери телефон» 

• Д/и «Найди часть от целого» 
• Д/и «Небылицы» 

• Д/и «Что нужно для работы» 

• Д/и «На что похоже» 
• Д/и «Что сначала, что потом» 

• Д/и «Заплатки» 

Ц
ен

тр
 м

ат
ем

ат
и

к
и

 

 
Материалы    

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.)    
• Д/и «Закрой домик» 

• Д/и «Наряди матрешку» 

• Д/и «Логические таблицы» 
• Д/и «Один-много» 

• Д/и «Четвертый лишний» 

• Набор обучающих картинок «Формы и фигуры» 
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Ц
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Оборудование: стол (1), стулья (2-4)  
• Открытый стеллаж для хранения материалов 
 
Материалы  
• Наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, раковин, сосновых 

шишек, минералов, тканей, семян, растений (гербарий) и пр.) 
 
• Наборы для экспериментирования  
• Термометры  
• Часы песочные, секундомер  
• Наборы мерных стаканов  
• Календарь погоды  
• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

• Д/и «Дикие и домашние животные» 

• Д/и «Овощи-фрукты» 
• Д\и «Когда это бывает» 

• Д\и «Когда это бывает» 

• Д\и «Времена года» 
• Наборы обучающих карточек «Садовые растения», «Комнатные растения», «Полевые 

растения» 

К
н

и
ж

н
ы

й
 у

го
л
о

к
  

(ц
ен

тр
 л

и
те

р
ат

у
р

ы
) • Оборудование: стол, стулья (2)  

• Аудиоцентр с наушниками     
• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 
 
Материалы  
• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы)  
• Диски с музыкой  
• Детская художественная литература  

• Детская познавательная литература  

Уголок уе-

динения 

Любой тихий уголок на 1-2 детей 

Спортивный 

уголок 

 
• Спортивные атрибуты (обручи, скакалки, мячи, кегли и т.д.) 
• Спортивные игры (городки, бадминтон, серсо и т.д.) 

М
ес

то
 

д
л
я
 

гр
у
п

п
о
-

в
о
го

 с
б

о
-

р
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• Магнитная или пробковая доска  
• Напольный ковер или палас  
• Стульчики для каждого ребенка 

М
е-

ст
о
 

д
л
я
 

за
н

я
-

ти
й

 

 
• Столы и стулья на всех детей 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
(ФГОС ДО, п.3.4) 

 

3.3.1. В группе работают: воспитатель Исаева И.Г.,  образование высшее педагогическое про-

фильное, педагогический стаж 22 года,без категории. Узкие специалисты: инструктор по физиче-

ской культуре Мусатаева И.В.- образование высшее педагогическое, общий стаж 40 лет, высшая 

категория. Музыкальный руководитель Абзалова Р.М..- образование средне-специальное, педаго-

гический стаж 40 лет, первая квалификационная категория. Воспитатель по обучению татарскому 

и русскому языкам Гимазеева Э.Г., образование высшее педагогическое, педагогический стаж 6 

лет, первая квалификационная категория. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
(ФГОС ДО, п.3.5)  

Группа находится на первом этаже, есть  отдельный вход. Имеется  участок для прогулок.  

МБДОУ  обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначен-



49 
 

ные цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспи-

танников, их особых образовательных потребностей;  

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогиче-

ских работников и представителей общественности в разработке основной образовательной про-

граммы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, 

уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей);  

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реа-

лизации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала пе-

дагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей;  

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с ис-

пользованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механиз-

мов финансирования.  

МБДОУ создает материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации.  

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  МБДОУ учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. 

МБДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в 

т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, адми-

нистративной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с  участием 

взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошколь-
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ного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты.  

МБДОУ самостоятельно подбирает разновидности необходимых средств обучения, оборудо-

вания, материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование МБДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техни-

ческое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортив-

ного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство 

для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной обра-

зовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

ДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки ин-

дивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование разви-

вающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности группы направлено на 

совершенствование его деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации программы. 

3.6. Режим дня и распорядок 
Режим функционирования дошкольного учреждения – 12-часовой при пятидневной неделе.   

Режим дня  и расписание образовательной деятельности составлены на основании Федерального 

закона об образовании Российской Федерации №273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 г., ФГОС ДО. 

При построении образовательной деятельности используется принцип интеграции образова-

тельных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей, с опорой на инновационную программу 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой с внесением дополнений: согласно этнокультурной составляющей. 

Расписание составляется с учетом Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологи-

ческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций». 

Организованная образовательная деятельность - с 1 сентября по 31 мая.  

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп. Питание 

детей организуют в помещении групповой ячейки. 

- Ежедневная прогулка детей
17

, еѐ продолжительность составляет не менее 3-4 часа. Про-

гулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скоро-

сти ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для де-

                                                             
17 СанПиН 2.4.1.3147-13, п.11.5,6 
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тей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения.  

- Дневной сон. Дневному сну отводится 2,0 - 2,5 часа
18

. Перед сном не рекомендуется прове-

дение подвижных эмоциональных игр. 

- Самостоятельная деятельность детей 2 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

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

- Образовательная деятельность.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализа-

цию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин.,  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
19

: 

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в млад-

шей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовитель-

ной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную обра-

зовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут
20

. 

 

Примерный режим дня на холодный период  
Режимные моменты II младшая группа 

Прием, осмотр, прогулка 

утренняя гимнастика 

6.00-7.30 

7.30-7.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.35-8.05 

Игры, подготовка к ООД, утренний круг 8.05-8.30 

8.05-8.15 

Организованная образовательная деятель-
ность  (ООД) 

8.30-8.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.45-11.05 

Возвращение с прогулки, игры 11.05-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-14.30 

Подъем, закаливающие процедуры, игры 14.30-14.50 

Подготовка к полднику, полдник 14.50-15.10 

ООД, кружки 

игры, сам. худ. деятельность, прогулка 

15.10-15.25 

15.25-16.05 

Подготовка к ужину, ужин 16.05-16.45 

Игры, прогулка, кружки, уход детей домой 16.45-18.00 

Д о м а: 

- Прогулка 
- Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

- Укладывание, ночной сон 

 

18.00-19.30 
19.30-20.30 

 

 
20.30-6.00 

В организацию образовательного процесса включены недельные каникулы в январе. В дни 

каникул и в летний период организованная (регламентированная) образовательная деятельность 

не проводится, за исключением эстетическо-оздоровительного цикла. 

Примерный режим дня на летний оздоровительный период 
Режимные процессы II младшая группа  

Прием, осмотр, игры 6.00 – 7.35 

Утренняя гимнастика 7.35 – 7.45 

Подготовка к завтраку, дежурство  7.45 – 7.55 

                                                             
18 СанПиН 2.4.1.3147-13, п.11.7 
19 СанПиН 2.4.1.3147-13, п.11.10 
20 СанПиН 2.4.1.3147-13, п.11.11 
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Завтрак  7.55 – 8.25 

Игры, подготовка к прогулке и ООД, выход 

на прогулку  

8.25 – 9.00 

ООД (на прогулке) 9.00 – 9.15 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 
ванны 

9.15 – 10.45 

Возвращение с прогулки, водные процеду-

ры 

10.45 – 11.15 

Подготовка к обеду  11.15 – 11.25  

Обед  11.25 – 11.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.55 – 14.30 

Подъем, воздушно-водные процедуры 14.30 – 14.40 

Подготовка к полднику, полдник 

 

14.40 – 14.50 

Подготовка к прогулке и ООД, выход на 

прогулку 

14.50 – 15.05 

ООД (на прогулке)  

Игры, наблюдения, прогулка 15.05-16.00 

Возвращение с прогулки, игры 16.00 – 16.15 

Подготовка к ужину 16.15 – 16.20 

Ужин  16.20 – 16.40 

Игры, уход детей домой 16.50 – 18.00 

 

 
Расписание организованной образовательной деятельности в старшей группе  

Понедельник 1.Физкультура 8.30-8.45 

2.Лепка/аппликация 8.55-9.10 

Вторник 1.Музыка 8.35-8.50 

2. ФЦКМ 9.00-9.15 

Среда 1.Речев.разв 8.30-8.45 

2.Физкультура  9.05-9.20 

Четверг 1.ФЭМП 8.30-8.45 

2.Физкультура 8.55-9.10 

Пятница 1.Музыка 8.45-9.00 

2. Рисование 9.10-9.25 

 

 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 но-

ября 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»  

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. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19.12. 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
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15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-тельных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

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 Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа-

листов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образо-

вания» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методиче-

ских рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Россий-

ской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного образования). 

 

Краткая презентация Программы 

Рабочая программа второй младшей группы разработана в соответствии с федеральным  го-

сударственным образовательным стандартом  дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

Содержание Программы учитывает возрастные и  индивидуальные особенности детей, вос-

питывающихся в образовательном учреждении. 

Вторая младшая группа - группа общеразвивающей направленности. Всего в группе воспи-

тывается 15 детей. 

Группа функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – часовым пребыванием. 

Воспитание и обучение в группе носит светский, общедоступный характер и ведется на русском 

языке.  

Цель Программы  - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развиваю-

щей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотива-

цию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

В основе рабочей программы группы лежит инновационная  программа дошкольного обра-

зования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофее-

вой.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Феде-

рации», направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрас-

тных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми уровня развития, необхо-

димого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального обще-

го образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфиче-

ских для детей дошкольного возраста видов деятельности.
21

 

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

ванию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

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

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

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрас-

тных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в об-

                                                             
21 Пункт 1 и 2 статьи 64 «Дошкольное образование» Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации».   
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щество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образова-

тельной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов 

ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной дея-

тельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических  условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы, – особенностей взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.  

Объем обязательной части рабочей программы составляет не менее 60% от ее общего объе-

ма. Объем части рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от ее общего объема. 

 

Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников 
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

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

педагогам,  реализующим  образовательные  программы  дошкольного  образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных предста-

вителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу педагогов. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными пред-

ставителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудни-

чества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей являет-

ся предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать пове-

дение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их 

решения.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

          Уважение,    сопереживание    и    искренность    являются    важными    позициями, способ-

ствующими позитивному проведению диалога. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) осуществляется в различных 

формах: педагогическое просвещение, проведение совместных мероприятий (праздники, экскур-

сии, родительские собрания), инд. работа с родителями, проектная деятельность. Основные формы 

обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры.   

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимо-

отношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разре-

шать разные типы социально педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обес-

печение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.    

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей  

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье.  

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников.   
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 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о воз-

можностях детского сада и семьи в решении данных задач.  

  Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудни-

чества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми.  

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области).  

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и по-

требностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

    Воспитателями группы на 2020-2021 учебный год запланированы такие совместные меро-

приятия с родителями, как проведение родительских собраний, привлечение родителей к оформ-

лению стенгазет, участие родителей в спортивных праздниках, проектной деятельности.  
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Приложение 1 

Методическое обеспечение   

 
Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

(Перечень литературы и пособий) 

 

-Авдеева Н.Н, Князева О.Л,  Стеркина Р.Б «Основы безопасности  жизнедеятельности дошколь-

ников». 

-Учебный план и программы обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах в 

ДОУ (региональный стандарт), Минниханов Р.Н., Халиуллин И.А., Казань, 1995. 

-Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах, Ахмадиева 

Р.Ш., Воронина Е.Е., Казань, ГУ «НЦ БЖД», 2008. 

-Цикл занятий для детей дошкольного возраста по обучению правилам безопасного поведения 

на дорогах, Галеева Г.А., Гаффарова С.М., Казань: ГУ «НЦ БЖД», 2009. 

-Правила дорожного движения. Младшая  группа,  Поддубная Л.Б., Волгоград, ИТД «Корифей», 

2009. 

-Осторожные сказки. Безопасность для малышей, Шорыгина Т.А., М., Книголюб, 2005. 

-Сказка на новый лад. Сборник сценариев новогодних праздников и развлечений по дорожной 

тематике, Диниева Х.Х., Нижнекамск, 2007. 

-Транспорт: наземный, водный, воздушный, Скоролупова О.А., М., «Скрипторий 2003», 2006. 

-Правила дорожного движения в стихах, Шарипов Р., Казань, ГУ «НЦ БЖД», 2011. 

-Безопасность на дорогах глазами детей, Садыков А.А, Закирова М.Р, Нижнекаск, 2003. 

-Зеленый огонѐк в Республике Татарстан, Минниханов Р.Н., Галлямов И.И, Казань, 1998. 

-Три сигнала светофора, Саулина Т.Ф., М., «Просвещение», 1989. 

Этикет. Правила дорожного движения и уважения, Усачѐв А. М., «ОЛМА-ПРЕСС Экслибрис», 

2003. 

-Путешествие в страну дорожных знаков и сказок, Калашникова О.В., Волгорад, «Учитель», 

1997. 

-Занимательно о правилах дорожного движения. Азбука, Казань, ГУ «НЦБЖД», 2012. 

-Рабочая тетрадь по правилам дорожного движения для дошкольников, Володарская В.Н., 

Мальцева Е.А., «Калан», 1998 

-Уроки айболита. Расти здоровым, Зайцев Г., Санкт-Петербург, «АКЦИДЕНТ», 1997. 

-Уроки Мойдодыра, Зайцев Г., ., Санкт-Петербург, «АКЦИДЕНТ», 1996 

-Как помочь дошкольнику найти своѐ место в мире людей, Рылеева Е., м., Линка-Пресс, 1998. 

-Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности, Аралина Н.А., Москва. 

2008. 

-Что должен знать дошкольник о пожарной безопасности, Максимчук Л.В., Москва, Центр пе-

дагогического издательства, 2008. 

-Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников, Кононова И.В., М., АЙРИС ПРЕСС, 

2007. 

-Формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста. Зарипова З.М., 

Хамитов И.М., Набережные Челны, 2003  

- воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в игре, Деркунская В.А., Москва, 2005. 

-Сюжетно – ролевые игры для старших дошкольников Виноградова Н.А., Позднякова Н.В., Мо-

сква, АЙРИС ПРЕСС, 2009 г. 

-Вежливые сказки, Т.А. Шорыгина, Книголюб, Москва, 2004 г. 

- Воспитание сказкой, Л.Б. Фесюкова, Харьков, «ФОЛИО», 1997 г. 

-Добрые сказки для малышей, О.Н. Пахомова, Книголюб, Москва, 2004 г. 

-Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками, С.О. Николаева, 

Москва, ВЛАДОС, 1999 г. 

- Формирование культуры общения у детей дошкольных образовательных учреждений РТ, Ф.С. 

Газизова, Казань, издательство казанского университета, 2004 г. 

-Родные сказки: Нравственно-патриотическое воспитание, Т.А. Шорыгина, Книголюб, Москва, 
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2003 г. 

- Дошкольникам о защитниках Отечества, Л.А. Кондрыкинская, Москва, Творческий центр, 

2006 г. 

- Закирова К.В., «Балачак аланы», хрестоматия 

-  Шаехова Р.К.      ―Региональная программа  дошкольного образования» 2012 г. 

- «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в 

дошкольном учреждении. - М., 1998. 

-Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: 

Просвещение,1987. 

-Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 

1983. 

-Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное пособие 

для пед. институтов. / Д.В. Сергеева. – М.:  Просвещение, 1987. 

-Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

-Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – 

М: Просвещение, 1990. 

-Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: 

Просвещение, 1992. 

-Что можно сделать из природного материала, Э.К. Гульянц, И.Я. Базик, Москва, Просвещение, 

1991 г. 

-Школа оригами, С. Соколова, Москва, «ЭКСМО-Пресс, 2002 г. 

- Мягкая игрушка, Н. Белова, Москва, «ЭКСМО-Пресс, 2002 г. 

- Мягкая игрушка, Н. Деревянко, А. Трошкова, Москва, «ЭКСМО-Пресс, 2002 г. 

-Игрушки из природного материала, И.А. Лыкова, Москва, «Карапуз», 200 г. 

- Игрушки из ткани и ниточек, Т.С. Мудрак, Москва, «Карапуз», 200 г. 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

(Перечень литературы и пособий) 

 

-  Математика в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет, Новикова В.П., Москва, 

Мозаика-синтез, 2009. 

- Математика в детском саду, Новикова В.П., Москва, Мозаика-синтез, 2007. 

- Точные сказки. Формирование временных представлений, Т.А. Шорыгина, Москва, Книго-

люб, 2004. 

- Ступеньки к творчеству, Шаехова Р.К. Казань, мастер Лайн, 2000. 

- Развитие логического мышления детей, Л.Ф. Тихомирова, А.В. Басов, Ярославль, «Гринго», 

1995. 

- Малыши играют в шахматы, В.Г. Гришин, Москва, «Просвещение», 1991. 

- Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Младшая 

группа, Н.В. Алѐшина, Москва, ЦГЛ, 2004. 

- Мега энциклопедия для малышей, В. Бабин, Москва, Махаон, 1997. 

- Мега энциклопедия для детей, М. Пеллоте, Москва, Махаон, 1998. 

- Почемучка, А. Дитрих, Г. Юрмин, Москва, «Педагогика-Пресс», 1994. 

- Юный Эколог. Программа экологического воспитания дошкольников, С.Н. Николаева, Моск-

ва, Мозаика-Синтез, 2004. 

- Любовь к природе воспитываем с детства, С.Н. Николаева, Москва, Мозаика-Синтез, 2004. 

- Методика экологического воспитания в детском саду, С.Н. Николаева, Москва, Просвещение, 

2000. 

- Наблюдения дошкольников за растениями и животными, Т.Н. Зенина, Москва, Педагогиче-

ское общество России, 2007.. 

- Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском саду, А.И. 

Иванова, Москва, Творческий центр, 2007. 
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- Комплексные занятия по экологии, С.Н. Николаева, Москва, Педагогическое общество Рос-

сии, 2007. 

- Птицы. Какие они?, Т.А. шорыгина, Москва, Гном, 2000. 

- Зелѐные сказки. Экология для малышей, Т.А. Шорыгина, Москва, Книголюб, 2005. 

- Дошкольники на прогулке, А.С. Галанова, Москва, Педагогическое общество России, 2005. 

- Экологический светофор, И.А. Цветкова, Москва, Ноосфера, 1999. 

- Не просто сказки. Экологические рассказы, сказки и праздники, Н.А. Рыжова, Москва, Линка-

Пресс,  2002. 

- Естественно – научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек, А.И. Иванова, 

Москва, Сфера, 2007. 

-  Серия «Мир в картинках»: Наглядно-методические пособия. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2011. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Перечень литературы и пособий) 

 

- Комплексные занятия по программе ―От рождения до школы‖, Веракса Н.Е., Комарова Т.С.,  

- На поляне детства. Хрестоматия для воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

и родителей, Закирова К. В., Казань, Редакционно-издательский центр, 2011. 

- Раз-словечко, два-словечко», Шаехова Р.К., Казань, «Школа», 2002. 

- Ступеньки к творчеству», Шаехова Р.К.,  Казань, «Мастер Лайн», 2000. 

- Примерная  общеобразовательная  программа дошкольного образования  « От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.  −  Москва:  Мозаи-

ка-Синтез, 2014. 

- Полная хрестоматия для дошкольников, С.Д. Томилова, Екатеринбург, У-Фактория, 2005. 

- Развитие речи. Старшая группа. Разработки занятий (часть 1,2),  Р.А. Жукова, Волгоград, 

Корифей, 2007. 

- Игровые технологии развития школьн-значимых функций у дошкольников, Р.И. Шаехова, 

Казань, Школа, 2006. 

- Материал к занятиям по развитию речи, Т.И. Подрезова, Москва, Айрис-пресс, 2008. 

- Знакомство с грамотой и окружающим миром. Конспекты занятий, О.Н. Крылова, Л.Ю. 

Самсонова, Москва, Экзамен, 2010. 

- Сказка в жизни ребѐнка, А.И. Буренина, Санкт Петербург, ПЦТП ―Аничков мост‖, 2005. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Перечень литературы и пособий) 

 

- А.И. Буренина «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей. 

Санкт – Петербург, 2000. 

- Т.И. Суворова «Танцевальная ритмика для детей». Санкт – Петербург       «Музыкальная па-

литра» (5 частей), 2004. 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» Программа музыкального воспитания детей до-

школьного возраста. Санкт – Петербург, 2000. 

- Комарова Т. С. Занятие по изобразительной деятельности во II младшей, средней, старшей, 

подготовительной группах. Конспекты и планы занятий М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

- Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для воспитателей 

и педагогов. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

- Комарова. Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

- Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и кон-

спекты занятий М: Мозаика-Синтез,2005 

-― Музыкальный руководитель‖, издательский дом ―Воспитание дошкольника‖ 



59 
 

-Гарафиева Г.З.. Сомбелэне кем белэ? Казан-Тарих-2003 

-Закирова  К.ВКунел ачыйк бергэлэп . Тозүчесе:. Казан ‖Мәгариф‖нәшрияты,2003. 

-Зимина А.Н. ―Мы играем, сочиняем‖ М. Ювента 2002 

-Ибрагимова  З.Г. ―Танцуй веселей‖, минист. Обр. РТ Казань 2012 

-Ибрагимова З.Г. ―Танцуй веселей‖, Минист. обр,  Казань 2012  

-Казакова Т.Г., ―Изобразительная деятельность младших дошкольников‖,  Москва 

,―Просвещение‖, 1980 

-Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», Москва, «Мозаика-Синтез», 

2005-2010 

-Комарова Т.С. Детское художественное творчество.-М.: Мозаика-Синтез,2010. 

-Комарова Т.С., Филлипов О.Ю.Эстетическая развиваюәая среда.-М., 2005. 

-Куцакова Л.В., «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Методическое посо-

бие», Москва, «Мозаика-Синтез», 2007. 

-Мерзлякова с. ―Театрализованные игры‖ М. ―Обруч‖,2012 

-Роот Зинаида ―танцы с нотами‖ М., Айрис пресс 2009. 

-Сергеева А. ӘбиемненсандыгыКазан:Татаркитап нәшрияты,1995. 

Серия ―Мир в картинках‖.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

-Скляр В.М., горшков В.Н татарские  танцы. Казань: Магариф, 2002 

-Стариков В.Е. ―Удмуртские народные танцы‖ Ижевск.изд. ―Удмуртия‖ 1981 

-Тагиров Г. 100 татарских фольклорных танцев. Казань: Тат.кн. изд.1988 

 

 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

(Перечень литературы и пособий) 

 

Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Аcademia, 2001. 

Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000. 

Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-

синтез, 2006 

Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных учреж-

дений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. Га-

лицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 

2003. 

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. 

– М.:  Владос, 1999. 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 

2003. 

Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. 

Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада /  

Л.В. Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: 

Школьная пресса,  2006. 
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Приложение 2 

Примерная матрица календарно-тематического планирования 

Дата: ______________________. 

Проект: _______________________. 

Цель: ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Образовательные области Совместная деятельность педагога и детей Самостоятельная деятельность детей Работа с родителями 

Утро     

ООД     

ОД в режим. 

моментах. 

    

Прогулка     

Вечер и вечерняя 

прогулка 

    

Приложение 3 

Примерная матрица комплексно-тематического планирования 

№ п/п Тема проекта (блока). 

Цель, задачи 

Сроки 

проведения 

 

Содержание проекта (блока) Литература 

     

Приложение 4 

План индивидуального сопровождения ребенка в МБДОУ № 16 

На период _____________________ 20___-20_____ уч.года 

____________________________________________   __________________   __________________________________№_______ 
Фамилия имя ребенка                                                                                дата рождения                                  возрастная группа 

специалисты  результаты диагностики формы работы и цель коррекционных мероприятий используемые программы, методики 

воспитатели    

физрук    

муз.рук-ль    

медики    

Рекомендации родителям:________________________________________________________________________________________ 

Ознакомлены:  ________________  ___________________________________ 
Дата                                                подпись родителя 

Председатель ПМПК МБДОУ № 16:_________________________________ 


