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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Образовательная программа муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления для детей с 

аллергическими заболеваниями №77» Нижнекамского муниципального района Республики 

Татарстан (далее   - Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 

955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – 

ФГОС ДО) и федеральной образовательной программой дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте 

России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО). Срок действия 

программы не ограничен, программа действует до принятия новой. 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом, 

регламентирующим содержание и организацию образовательной деятельности и 

представляющим модель образовательного процесса муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления для детей с 

аллергическими заболеваниями №77» Нижнекамского муниципального района Республики 

Татарстан (далее   - ДОУ) 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей» 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 

Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

‒ федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения Российской 
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Федерации от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте Российской 

Федерации 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

‒ федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения Российской Федерации 25 ноября 2022 г. № 1028, 

зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 28 декабря 2022 г., 

регистрационный № 71847); 

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утверждена приказом Минпросвещения Российской Федерации от 31 

июля 2020 года № 373, зарегистрировано в Минюсте России 31 августа 2020 г., 

регистрационный № 59599); 

‒ Порядок разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ, утвержденных приказом Минпросвещения Российской Федерации от 

30.09.2022г. № 874 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 02.12.2022г., 

регистрационный № 70809); 

‒   СанПиН 1.2.3685-21 – Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (зарегистрировано 

Минюстом РФ 29.01.2021, регистрационный № 62296), действующим до 01.03.2027 г. 

(далее – СанПиН); 

‒ СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 

(зарегистрировано Минюстом РФ 11.11.2020, регистрационный №60833), 

действующим до 01.01.2027 г.; 

‒  СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 (зарегистрировано Минюстом РФ 18.12.2020, регистрационный 

№61573), действующим до 01.01.2027 г.; 

‒ Указ Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

‒ Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития РФ на 

период до 2030 года»; 

‒ Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности 

РФ»; 

‒ Указ Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей»; 

‒ Комментарии Минобрнауки России к ФГОС ДО от 28.02.2014 № 08-249; 

‒ Письмо Минпросвещения РФ от 19.12.2022 № 03-2110 «Рекомендации по 

формированию инфраструктуры ДОО и комплектации учебно-методических 

материалов в целях реализации ОП ДО»; 
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‒ Письмо Минпросвещения РФ от 03.03.2023 № 03-350 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации Федеральной образовательной программы 

дошкольного образования»; 

‒ Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

‒ Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 18.10.2013 № 544н «Профессиональный стандарт 

«Педагог» (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 

общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»; 

‒ Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

‒ Постановление Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года»;  

‒ Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 № 08-5 «О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных ФГОС 

ДО»;  

‒ Устав ДОУ; 

‒ Программа развития ДОУ;  

‒ Локальные акты ДОУ. 

Программа отражает современный культурно-исторический этап развития российского 

общества и реализует основополагающие функции дошкольного уровня образования: 

 обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

 создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее- ДО), 

ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как 

знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

 создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения 

детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего 

ребёнку и его родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне 

зависимости от места проживания. 

Программа разработана в соответствии с федеральной образовательной программой 

дошкольного образования (далее – ФОП ДО) и федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и определяет 

единые для Российской Федерации базовые объем и содержание дошкольного образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы. Программа определяет 

содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые дошкольным 

образовательным учреждением по основным направлениям развития детей дошкольного 

возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития) согласно целевым ориентирам и образовательным 

областям ФГОС ДО. 

Программа включает в себя учебно-методическую документацию, в состав которой 

входят федеральная рабочая программа воспитания (далее- Программа воспитания), примерный 

режим и распорядок дня дошкольных групп, календарный план воспитательной работы (далее 

- План) и иные компоненты, к которым отнесены: планируемые результаты реализации 
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Программы, педагогическая диагностика достижения планируемых результатов, задачи и 

содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным областям, вариативные 

формы, способы, методы и средства реализации Программы, особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской 

инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся, 

направления и задачи коррекционно-развивающей работы, психолого-педагогические условия 

реализации Программы, особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды, материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, примерный перечень литературных, 

музыкальных, художественных, анимационных произведений для реализации Программы, 

кадровые условия реализации Программы. 

Программа ориентирована также на использование региональной образовательной 

программы дошкольного образования под редакцией Р.К.Шаеховой, учебно-методического 

комплекта по изучению государственных языков Республики Татарстан и оздоровительной 

направленности образования. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями стандарта включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел Программы определяет цели, задачи, принципы её формирования; 

планируемые результаты освоения образовательной программы в младенческом, раннем, 

дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения образовательной программы; 

подходы к педагогической диагностике достижения планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает задачи и содержание образовательной 

деятельности по каждой из образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие). В данном разделе представлены также описания вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации  Программы;   особенности   образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик и способов поддержки детской инициативы; 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся;  направления и задачи 

коррекционно-развивающей работы (далее - КРР) с детьми дошкольного возраста  с особыми  

образовательными  потребностями  различных целевых  групп,  в  том  числе  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья (далее- ОВЗ) и детей-инвалидов. 

В содержательный раздел образовательной программы входит Программа воспитания, 

которая раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает 

приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа воспитания является обязательной структурной частью Программы и 

определяет содержание воспитательной деятельности, направленной на развитие личности, 

создание условий для социализации детей дошкольного возраста на основе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностей, принятых в российском обществе. 

Организационный раздел образовательной Программы включает систему условий 

реализации образовательной деятельности, культурных практик, особенностей их организации, 

а именно описание психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы; 

организации развивающей предметно-пространственной среды (далее - РППС) в ДОУ; 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 
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Раздел включает также примерные перечни художественной литературы, музыкальных 

произведений, произведений изобразительного искусства для использования в образовательной 

работе в разных возрастных группах, а также примерный перечень рекомендованных для 

семейного просмотра анимационных произведений. 

В разделе представлены примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах, 

федеральный календарный план воспитательной работы (далее – План). 

Календарный план воспитательной работы ДОУ строится с учетом Плана и предполагает 

единство решения задач воспитания, обучения и развития ребенка в режимных процессах и 

образовательной деятельности. План является единым для ДОУ и содержит примерный перечень 

основных государственных и народных праздников, памятных дат. Перечень Плана ДОУ 

дополнен другими региональными мероприятиями с учетом социокультурных особенностей 

Программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся. 

Программа разработана и утверждена ДОУ в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО. 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов ФОП ДО. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема и 

соответствует содержанию ФОП ДО.  

Вариативная часть Программы представлена частью, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от общего объема Программы. В 

соответствии с Программой часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

содержит региональный компонент, отражает этнокультурную ситуацию, специфику 

национальных, культурных, климатических, материально-технических, социальных условий, в 

которых решаются педагогические задачи, включает описание традиционных событий, уклада 

ДОУ, праздников и мероприятий с учетом региональных и других культурных особенностей и 

практик.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлена 

выбранная участниками образовательных отношений Региональная программа дошкольного 

образования «Сөенеч» – «Радость познания» под ред. Шаеховой Р.К., 2016 г., УМК «Говорим по-

татарски» (автор Зарипова З.М.), направленная на развитие детей в образовательных 

областях, видах деятельности и культурных практиках, ориентированная на потребность 

детей и их родителей. 

ДОУ имеет статус присмотра и оздоровления для детей с аллергическими 

заболеваниями. Дети с аллергопатологией относятся к категории частоболеющих. В связи с 

этим для укрепления физического и соматического здоровья воспитанников участниками 

образовательных отношений была выбрана парциальная программа физического развития 

детей 3–7 лет «Малыши-крепыши», Бережнова О.В., Бойко В.В. Программа разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее — ФГОС ДО) в части реализации задач образовательной 

области «Физическое развитие». В Программе представлено содержание образовательной 

деятельности для четырех возрастных групп (второй младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе) в соответствии с тремя основными видами образовательной 

деятельности по физическому развитию дошкольников:  

— создание условий для охраны и укрепления здоровья детей;  

— формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ;  
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— приобщение детей к физической культуре. 

При использовании парциальных программ (одной или комплекса программ, как 

парциальных, так и самостоятельно разработанных участниками образовательных отношений, 

основанных на личном педагогическом опыте, индивидуальных особенностях обучающихся, 

этнокультурной ситуации развития и пр.) вариативная часть Программы содержит также 

информацию о них. 

Парциальные программы соответствуют принципам, целям и задачам ФГОС ДО, 

Программе ДОУ, принципам ФОП ДО, не противореча ей методологически и методически; 

обеспечивают достижение целевых ориентиров дошкольного образования, обозначенных во 

ФГОС ДО. Парциальные программы доступны в применении, научно обоснованы в части 

применяемых методов и подходов, апробированные, соответствуют возрастным 

характеристикам развития детей и вызовам современности. Отбирались педагогическим 

коллективом с учетом интересов, потребностей обучающихся, накопленного педагогического 

опыта, материально-технических возможностей ДОУ, квалификации педагогических 

работников, мнения родительского сообщества; 

Согласно п. 2.9 ФГОС ДО, вариативная часть Программы является обязательной с точки 

зрения реализации его требований, дополняет обязательную часть Программы, позволяет 

обеспечивать вариативность образовательного процесса, стимулировать педагогическое 

творчество и инициативу, учитывать индивидуальные потребности и возможности 

обучающихся, в том числе в части коррекционной работы, с детьми с ОВЗ, учитывать мнение их 

родителей (законных представителей), а также условия, в которых осуществляется 

педагогический процесс. 

Согласно п. 2.11 ФГОС ДО, вариативная часть Программы дополняет каждый раздел: 

целевой, содержательный, организационный. 

Способы реализации образовательной деятельности ДОУ определяет в зависимости от 

конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и других участников 

образовательных отношений, а также с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, 

специфики их потребностей и интересов, возрастных возможностей. 

Реализация Программ, направленных на обучение и воспитание, предполагает их 

интеграцию в едином образовательном процессе, предусматривает взаимодействие с разными 

субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом принципов дошкольного 

образования, зафиксированных в ФГОС ДО. 

Соблюдение участниками образовательных отношений требований к реализации 

образовательной Программы и создание единой образовательной среды в ДОУ становится 

основой преемственности уровней дошкольного и начального общего образования. 

Для публикации на сайте ДОУ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

20.10.2021 г. № 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» Образовательная программа и 

Рабочая программа воспитания оформляются отдельными документами. Образовательная 

программа и Рабочая программа воспитания подлежат публикации на сайте ДОУ в разделе 

«Сведения об образовательной организации» - подраздел «Образование» в соответствии с 

рубрикатором информации подраздела: 
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Название рубрики подраздела «Образование» Название документации, подлежащей 

размещению 

Об описании образовательной программы в форме 

электронного документа или в виде активных ссылок, 

непосредственный переход по которым позволяет получить 

доступ к страницам сайта, в том числе: 

Образовательная программа 

 МАДОУ «Детский сад присмотра и 

оздоровления для детей с 

аллергическими заболеваниями №77» 

НМР РТ 

О методических и иных документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения 

образовательного процесса, а также рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

включаемых в основные образовательные программы в 

соответствии с ч.й.ст.12.1 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в виде электронного документа 

Рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной 

работы 
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II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Программа муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад присмотра и оздоровления для детей с аллергическими заболеваниями №77» 

Нижнекамского муниципального района республики Татарстан приведена в соответствие ФОП 

ДО. Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения Программы и описание подходов к педагогической диагностике 

достижений планируемых результатов. 

 

2.1. Пояснительная записка. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

присмотра и оздоровления для детей с аллергическими заболеваниями №77» Нижнекамского 

муниципального района республики Татарстан (далее – ДОУ) по организационно-правовой 

форме является муниципальным автономным учреждением, по типу - дошкольным 

образовательным учреждением, по виду - детским садом общеобразовательного вида. 

Режим функционирования. ДОУ функционирует в режиме 12-ти часового пребывания 

воспитанников в период с 6-00 до 18-00 (9 групп) и 24-х часового пребывания воспитанников 

в период с 6-00 до 6-00 и при 5-ти дневной рабочей неделе. 

Образовательная программа дошкольного образования является документом, 

представляющим модель образовательного процесса в ДОУ. Программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте с 1 до 3 и от 3 до 7 лет с учетом их возрастных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Программа реализуется в 

течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

Программа задает целевые ориентиры и основное содержание дошкольного уровня 

образования, обеспечивающее разностороннее и целостное формирование физических, 

интеллектуальных и личностных качеств ребёнка. В ней представлены основные принципы 

организации жизни и деятельности детей в дошкольной образовательной организации, 

содержание образовательного процесса, показатели развития и базисные характеристики 

личности ребёнка, а также необходимые условия для реализации программы. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с ФОП ДО 

(Утверждена приказом Министерства просвещения РФ от 25.11.2022г. №1028), ФГОС ДО, 

Методическими рекомендациями к инфраструктуре детского сада, учебно-методическим 

комплектом по изучению государственных языков Республики Татарстан, региональной 

программы дошкольного образования под редакцией Р.К.Шаеховой. 

 

2.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

2.2.1. Инвариативная часть  

Целью   Программы   является   разностороннее   развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных 

традиций. 
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К традиционным российским духовно -нравственным ценностям относятся, прежде  

всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 

семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным,  гуманизм, милосердие,  

справедливость,  коллективизм, взаимопомощь    и   взаимоуважение,    историческая    память    

и   преемственность поколений, единство народов России. 

  Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

- приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

ценностям  российского  народа - жизнь, достоинство,  права и свободы  человека, 

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный  

труд,  приоритет  духовного  над  материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России; создание условий для формирования ценностного 

отношения к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе 

осмысления ценностей; 

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих   способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- обеспечение психолого педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и 

развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

- достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 
       

         

2.2.2. Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Этнокультурная региональная составляющая (далее – ЭРС) (на основе региональной 

образовательной программы дошкольного образования «Соенеч - Радость познания», Р.К. 

Шаехова) 

В Программе отражено содержание образовательной деятельности, формируемое 

участниками образовательного процесса с учетом климатических, национально-культурных, 

демографических, социально-экономических и социокультурных условий Республики 

Татарстан, а также с учетом других условий, предоставляемых ДОУ. 
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ЭРС представлена с учетом национальных и региональных особенностей Республики 

Татарстан и предусматривает следующие направления деятельности ДОУ: 

 Приобщение детей к истокам национальной культуры народов, населяющих 

Республику Татарстан.  

 Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры, с 

особенностями жизни, быта, праздниками народов, населяющих Республику Татарстан, 

событиями общественной жизни республики, символиками РТ и РФ, памятниками архитектуры, 

декоративно-прикладным искусством; 

 Ознакомление с детской литературой и фольклором татарского народа, 

формирование представлений о татарской народной культуре. 

 Предоставление каждому ребенку возможность обучения и воспитания на родном 

языке, формирование основ нравственности на лучших образцах национальной культуры, на 

народных традициях и обычаях. 

 

Целью Программы выступает проектирование социальных ситуаций развития 

русскоязычного ребенка с использованием средств национальной культуры, обеспечивающих 

успешную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение на 

языке татарского народа, взаимоотношение с представителями других национальностей, 

народную игру, познание родного края и другие формы активности.  

Достичь поставленной цели возможно через решение следующих задач: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования в области казаневедения (краеведения); 

- создание благоприятных условий для освоения татарского языка и сохранения 

государственных языков Республики Татарстан, развития межэтнической культуры, 

коммуникативных способностей каждого воспитанника как субъекта взаимоотношений с 

представителями других национальностей; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-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 

образовательных процессов Организации. 

 

Обучение татарскому языку (на основе УМК «Говорим по – татарски», З.М. Зарипова) 

В рамках реализации Стратегии развития образования в Республике Татарстан творческой 

группой, созданной МОиН РТ, разработаны новые учебно-методические комплекты (далее УМК) 

по обучению детей двум государственным языкам в дошкольных образовательных учреждениях 
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на основе современных эффективных образовательных технологий, которые используются в 

ДОУ.  

Основная цель УМК «Говорим по – татарски» - формирование правильной устной 

татарской речи русскоязычных детей дошкольного возраста. Данный комплект разработан для 

средней, старшей, подготовительной к школе группы. Проект УМК по обучению русскоязычных 

детей татарскому языку состоит из трех частей: «Минем өем» (для средней группы), «Уйный-

уйный үсәбез» (для старшей группы), «Без Инде зурлар, мәктәпкә илтә юллар» 

(подготовительной к школе группы). 

Целью является изучение и внедрение эффективных методов и средств взаимодействия 

всех участников образовательного процесса – педагогов, родителей, детей в обучении 

дошкольников татарскому языку.  

Достичь поставленной цели возможно через решение следующих задач: 

 обеспечивать равные возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса; 

 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования в области краеведения; 

 создавать благоприятные условия для освоения татарского языка и сохранения 

государственных языков Республики Татарстан. 

 повышать качество обучения детей татарскому языку в рамках УМК «Говорим по-

татарски» З.М. Зариповой, «Туган телдә сөйләшәбез» Ф.В. Хазратовой; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей с учетом этнокультурных особенностей Республики 

Татарстан; 

 организовать воспитательно-образовательный процесс на основе культурных 

ценностей татарского и русского народа. 

 

Оздоровительное направление (на основе программы «Малыши-крепыши», Бережнова 

О.В., Бойко В.В.) 

Цель: охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к ЗОЖ, развитие 

его 

физических качеств и совершенствование двигательных навыков на основе индивидуально-

дифференцированного подхода. 

Задачи: 

— охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; 

— формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ 

(гигиенических навыков, приемов закаливания и др.); 

— развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, 

выносливости, ловкости) и умения рационально их использовать в повседневной жизни; 

— развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

— воспитание воли, смелости, 

— настойчивости и дисциплинированности. 
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ДОУ может выбрать и использовать в своей работе другие образовательные программы, 

а также подобрать необходимые для ее конструирования и реализации методические и научно-

практические материалы, соответствующие ФГОС ДО. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

предусматривается также решение задач, направленных на развитие индивидуальных 

способностей, задатков воспитанников через реализацию спектра дополнительных 

образовательных услуг, через поддержание нравственных, идеологических устоев и реализацию 

мероприятий, сформированных в укладе ДОУ, основанного на культуре, базовых традициях, 

благодаря которому задается характер воспитательной среды.  

 

 

2.3. Принципы и подходы формирования Программы: 

Образовательная Программа построена на принципах дошкольного образования, 

установленных ФГОС ДО: 

 Инвариативная часть  Вариативная часть (на основе региональной 

образовательной программы дошкольного 

образования «Соенеч – Радость познания», Р.К. 

Шаехова) 

1 полноценное проживание ребёнком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 

сохранение уникальности и самоценности 

детства, подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития 

2 построение   образовательной   деятельности   на   

основе   индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом 

образования; 

 

индивидуализация образования предполагает 

построение образовательной деятельности, 

открывающей возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка, учет его 

интересов, мотивов, способностей, 

характерных для данного ребенка специфики и 

скорости. (Индивидуальные различия в раннем 

языковом образовании у детей одного и того 

же возраста могут быть настолько велики, 

что необходим учет индивидуальных 

особенностей речевого развития каждого 

ребенка. Переход на следующий этап речевого 

развития означает не завершение его 

предыдущих, а их дальнейшую 

интенсификацию и усложнение). При этом сам 

ребенок становится активным участником в 

выборе содержания образования, форм 

активности; 

3 содействие и сотрудничество детей и родителей 

(законных представителей), совершеннолетних 
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членов семьи, принимающих участие в 

воспитании детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов, а также педагогических 

работников
 
(далее вместе - взрослые); 

 

4 признание ребёнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 

содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным 

участников (субъектом) образовательных 

отношений предполагает партнерские 

отношения взрослого и ребенка, диалогический 

характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений, 

возможность высказывать детям свое 

отношение, мнение, взгляды, занимать 

позицию, принимать решения, брать на себя 

ответственность в соответствии со своими 

возможностями; 

5 поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности;  
 

6 сотрудничество ДОО с семьей; 

 

сотрудничество ДОУ с семьей предполагает 

открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной деятельности. 

Предусматриваются разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном 

планах. Сотрудники интересуются условиями 

жизни ребенка в семье, понимают проблемы, 

уважают ценности и традиции семей 

воспитанников. 

7 приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 

 

«диалог культур» ориентирует на понимание 

детьми взаимопроникновения и дополнения 

культур татарского и русского народов, 

уважительное отношение к их культурным 

ценностям. 

8 формирование  познавательных  интересов  и 

познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности; 

 

предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения 

и общения, в том числе с представителями 

других национальностей, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства 

происходит в процессе взаимодействия со 

взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к познавательной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

9 возрастная адекватность дошкольного 

образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

возрастная адекватность образования 

предполагает подбор педагогом содержания 

дошкольного образования, учитывая 
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 региональную специфику, и методов его 

реализации в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

10 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

обеспечивают становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры 

своего народа, ближайшего социального 

окружения, познания историко-

географических, краеведческих, этнических 

особенностей, социальной действительности 

региона; 

 

Оздоровительное направление (на основе программы «Малыши-крепыши», Бережнова 

О.В., Бойко В.В.) 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы 

принципов деятельностного обучения:  

— принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи;  

— принцип деятельности: основной акцент делается на организацию самостоятельных 

детских открытий в процессе разнообразных видов деятельности и активности детей (в первую 

очередь — двигательной, а также игровой, коммуникативной и пр.); педагог выступает, прежде 

всего, как организатор образовательной деятельности; 

— принцип целостности: стратегия и тактика образовательной деятельности с детьми 

опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка формируется 

целостное представление о мире, себе самом, своих физических возможностях, ценностях 

ЗОЖ); 

— принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории физического развития и саморазвития — в своем темпе, на уровне 

своего возможного максимума;  

— принцип творчества: образовательная деятельность ориентирована на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта двигательной 

деятельности и активности;  

— принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора видов 

двигательной активности, участников совместной деятельности, материалов и атрибутов, 

способа действия и др.;  

— принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется 

дальняя перспектива физического развития. 

 

2.4.  Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

При реализации образовательной программы педагог дошкольного образования 

ориентируется на возрастные характеристики современного ребенка. 
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Ранний возраст (от 1 года до 2-х лет). 

Росто-весовые характеристики. 

Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого человека. К двум годам 

мальчики набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. Ежемесячная прибавка в весе составляет 

200-250 граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина тела мальчиков достигает 88,3 см, а девочек 

- 86,1 см. 

Функциональное созревание. 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной 

и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных центров. Общее время 

сна, практически полностью подчиненного суточной ритмике, составляет 11-12 часов. 

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется замедлением 

ростовых процессов, снижением скорости увеличения объема головного мозга и формированием 

нервных связей. 

Начиная с 16-18-ти месяцев уровень развития мускулатуры и нервной системы 

обеспечивает рефлекторную деятельность по контролю выделительной системы. К двум годам у 

большинства детей ночное мочеиспускание прекращается, хотя время от времени оно может 

повторяться у многих из них и гораздо позднее в результате нарушения привычных видов 

повседневной активности, на фоне болезни, в случаях перевозбуждения ребенка или испуга. 

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего психического 

развития. Преимущественно формируется подкорковый уровень организации движения, 

включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения формируются на основании 

ритмической картины, соответственно, чрезвычайно важно формировать ритмичность 

(движения под ритм; режим дня; чередование активности и отдыха). Подавляющие большинство 

детей (90%) может хорошо ходить (в год и два месяца); строить башню из двух кубиков (в 

полтора года); подниматься по ступенькам (в год и десять месяцев); пинать мяч (к двум годам). 

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

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

может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Постепенно ходьба совершенствуется. 

Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает 

шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, 

медленно кружатся на месте. Даже в начале второго года дети много лазают: взбираются на 

горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают 

через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей 

кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых 

подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с 

другом. В полтора года дети способны рисовать каракули, а к двум годам могут нарисовать 

прямую линию. Дети все лучше контролируют простые движения, а затем объединяют их во все 

более сложные и согласованные системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией. 

Совершенствуется зрительное восприятие и становится ведущим. Вместе с тем, дети полутора – 

двух лет не могут одновременно воспринимать объект в целом и отдельные его части. В области 

восприятия происходит формирование перцептивных действий и предметных эталонов. Функция 
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перцептивных действий - ориентировочная, обследование перцептивных свойств объекта на 

основе эталонов. Формирование наглядно-действенного мышления как отражения скрытых 

сущностных связей и отношений объектов происходит на основе развития восприятия и в ходе 

овладения ребенком предметно-орудийными действиями. Первоначально перцептивные 

действия представляют собой развернутые внешние действия. По мере овладения речью 

восприятие начинает приобретать черты произвольности. Слово начинает регулировать 

восприятие ребенка. По мере взросления и накопления опыта дети приобретают способность 

принимать и одновременно перерабатывать все больше информации, сопоставляя знание о части 

и целом. Появляются зачатки экспериментирования. Физический опыт становится основой 

обобщений. Последовательность овладения обобщениями: на основании цвета (от года до года и 

семи месяцев); на основании формы (от полутора до двух лет); функциональные обобщения (от 

двух до трех лет). 

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре стадии: 

целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, объективной регуляции. 

Особенности предметной деятельности: педантизм, рука подстраивается под предмет, 

функциональная сторона действия опережает операциональную (знание действия опережает его 

реализацию). Логика развития действия: неспецифичные действия - функциональные действия - 

выделение способа действия - перенос действия (с одного предмета на другой, из одной ситуации 

в другую). Предметно-орудийные действия формируются только в сотрудничестве со взрослым. 

Функции взрослого в формировании предметных действий: показ, совместные действия, 

поощрение активных проб ребенка, словесные указания. Предметная деятельность становится 

основой развития наглядно-образного мышления через представления о цели действия и 

ожидаемом результате, выделение соотношений и связей между предметами, условий 

реализации действий. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно выделить два 

основных этапа. Первый (от года до года и шести-восьми месяцев) - переходный, со следующими 

особенностями: интенсивное развитие понимания, активной речи почти нет; активная речь 

своеобразна по лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. Второй период (от года и 

восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются значительно быстрее, чем в конце 

первого года («взрыв наименований»). При этом понимание речи окружающих по-прежнему 

опережает умение говорить. Установлена четкая зависимость между качеством языковой 

стимуляции в домашнем окружении ребенка и развитием его речи. Дети усваивают названия 

предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно 

организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, 

в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. Самые первые слова обозначают те 

предметы, с которыми ребенок может играть (мяч, машинка и т. п.). Поскольку в окружении 

каждого ребенка набор предметов, с которыми он может так или иначе взаимодействовать, 

различен, то и первоначальный словарный запас каждого ребенка уникален. Научившись 

употреблять слова применительно к определенной ситуации, дети вскоре начинают использовать 

их в описаниях других ситуаций, не замечая производимой нередко подмены их истинного 

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

же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться 
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не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на 

различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая). Активный 

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

20-30 словам. После года и восьми - десяти месяцев происходит скачок, и активно используемый 

словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

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

(«ту-ту», «ав-ав») заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. 

После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (число слогов), наполняя 

его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, содержательной. В 

полтора года дети узнают о предназначении многих вещей, закрепленном в культуре их 

социального окружения, и с этих пор игра становится все более символической. Образы, которые 

используют дети в своих играх, похожи на реальные предметы. Этапы развития игры в раннем 

детстве: на первом этапе (один год) игра носит узко-подражательный характер, представляет 

собой специфическое манипулирование предметом, сначала строго определенным, который 

показал взрослый, а затем и другими. На втором этапе репертуар предметных действий 

расширяется, и уже не только сам предмет, но и указание взрослого вызывают действия и 

сложные цепочки действий. На третьем этапе (от полутора до трех лет) возникают элементы 

воображаемой ситуации, составляющей отличительную особенность игры: замещение одного 

предмета другим. 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

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

атрибутами к ним и пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и путем 

отсроченного подражания. Постепенно, из отдельных действий складываются «цепочки», и 

малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу 

забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. Дети активно воспроизводят бытовые 

действия, доминирует подражание взрослому. Дети начинают переносить разученное действие с 

одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайцы и другие мягкие игрушки); они активно ищут 

предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать; мисочку, 

чтобы накормить мишку). 

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение со взрослым, 

основными характеристиками которого являются: стремление привлечь внимание к своей 

деятельности; поиск оценки своих успехов; обращение за поддержкой в случае неуспеха; отказ 

от «чистой» ласки, но принятие ее как поощрение своих достижений. Принципиально важной 

является позиция ребенка ориентации на образец взрослого, позиция подражания и 

сотрудничества, признания позитивного авторитета взрослого. Формирования эмоциональной 

привязанности: индивидуализация привязанности; снижение сепарационной тревоги. 

Появляются первые социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: 

сочувствие, сорадование. На втором году жизни у детей при направленной работе взрослого 

формируются навыки взаимодействия со сверстниками: появляется игра рядом; дети могут 

самостоятельно играть друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). Однако несовершенство коммуникативных навыков ведет к непониманию и 

трудностям общения. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно 

протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для 
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малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее 

просто бросает. Общение детей в течение дня возникает, как правило, в процессе предметно-

игровой деятельности и режимных моментах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», 

и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть 

еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции 

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

овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности. Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во 

всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая 

другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 

Личность. Появляются представления о себе, в том числе как представителе пола. 

Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями. Формируются 

предпосылки самосознания через осуществление эффективных предметных действий. 

 

2-3 года (третий год жизни) 

Росто-весовые характеристики. 

Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек – 14,8 кг. Средняя длина тела у 

мальчиков до 95,7 см, у девочек – 97,3 см. 

Функциональное созревание. 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной 

и центральной нервной системы. Совершенствуются формы двигательной активности. 

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. У 

мальчиков опережающее развитие крупной моторики (к трем годам мальчики могут осваивать 

езду на велосипеде); у девочек опережающее развитие мелкой моторики (координированные 

действия с мелкими предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно- 

деловое общение ребенка со взрослым; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, 

но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 
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Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

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

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

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами.  Размышляя об отсутствующих людях или предметах, дети 

начинают использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением символического 

мышления - способности по запечатленным психологическим образам-символам предметов 

воспроизводить их в тот или иной момент. Теперь они могут проделывать некоторые операции 

не с реальными предметами, а с их образами, и эти мысленные операции - свидетельство 

значительно более сложной, чем прежде, работы детского мышления. Переход от конкретно-

чувственного «мышления» к образному может осуществляться на протяжении двух лет. 

Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное 

в ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

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

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост автономии и 

изменение отношений со взрослым, дети становятся самостоятельнее. Начинает формироваться 

критичность к собственным действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Завершается 

ранний возраст кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

3-4 года (четвертый год жизни) 

Росто-весовые характеристики. 

Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 16 кг. Средний 

рост у мальчиков к четырем годам достигает 102 см, а у девочек - 100,6 см. 



23 
 

Функциональное созревание. 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет 

возможность формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, 

кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться и 

произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На основе 

накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно развивается 

образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, накопление 

словаря, развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, непосредственный характер. 

Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется восприятием 

(увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до 

семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса 

и во всех знакомых ему помещениях образовательной организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной 

средой определяется возможностями познавательной сферы, наличием образного мышления, 

наличием самосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по 

инструкции, действие по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным 

интересом ребенка к системе социальных отношений между людьми (мама-дочка, врач-пациент), 

ребенок хочет подражать взрослому, быть «как взрослый». Противоречие между стремлением 

быть «как взрослый» и невозможностью непосредственного воплощения данного стремления 

приводит к формированию игровой деятельности, где ребенок в доступной для него форме 

отображает систему человеческих взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила 

общения и взаимодействия человека в разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года 

отличается однообразием сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности 

является действие с игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, 

нарушение логики игры ребенком не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, 

формируются первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические образы пока 

бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-деловой 

формой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-познавательная форма 
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общения, формируются основы познавательного общения. Со сверстниками интенсивно 

формируется ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой 

деятельности и необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в ходе игрового 

взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в 

раннем возрасте, сменяется конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок 

выступает в качестве средства самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, произвольное 

поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может действовать по 

инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени побудительную 

функцию, по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, 

накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, 

дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных умений, опирается на 

оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с 

достижениями сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный возраст 

связан с дебютом личности. 

 

4-5 лет (пятый год жизни) 

Росто-весовые характеристики. 

Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у мальчиков 

– от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя длина тела у девочек изменяется от 100 см 

в четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков – от 102 см в четыре года до 110 см в пять лет. 

Функциональное созревание. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации корковых зон и 

межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 

Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но 

проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек. 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте является 

память. В четыре-пять лет интенсивно формируется произвольная память, но эффективность 

непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает формироваться 

опосредованная память, но непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем 

памяти, дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. Интеллектуализация 

процессов восприятия – разложение предметов и образов на сенсорные эталоны. Восприятие 

опосредуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. Наряду с действиями 

идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия 

наглядного моделирования (в основном, через продуктивные виды деятельности). Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Основной характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. Наряду с 

интенсивным развитием образного мышления и расширением кругозора, начинает 

формироваться наглядно- схематическое мышление. Интенсивно формируется воображение. 

Формируются такие его особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет внимание становится 

произвольным, увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни 
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улучшается произношение звуков и дикция, расширяется словарь, связная и диалогическая речь. 

Речь становится предметом активности детей. Для детей данного возраста характерно 

словотворчество. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти лет формируются основы познавательной 

активности и любознательности. 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную систему 

норм и правил, принятых в социуме. Формируется развернутая сюжетно-ролевая игра, где 

центральным содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в ходе 

выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают игровые и реальные 

отношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще возникают в ходе распределения ролей, 

роли могут меняться в ходе игры. Игра носит процессуальный, творческий характер. Детям 

доступны игры с правилами, дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности, замысел смещается с 

конца на начало рисования. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, 

доступно конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

внеситуативные формы общения, в частности – внеситуативно-познавательная форма общения, 

возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. У детей формируется потребность 

в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Со сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая 

форма общения, что определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными 

видами деятельности со сверстниками. При этом, характер межличностных отношений отличает 

ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 

ребенок болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны взрослых, конфликтность 

со сверстниками также характерна для данного возраста. В группе формируется стабильная 

структура взаимоотношений между детьми, определяющая социометрический статус каждого 

ребенка. 

Саморегуляция. В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль 

регулятивных механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть 

компетентным в доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. В игре 

ребенок может управлять собственным поведением, опираясь на систему правил, заложенных в 

данной роли. Ребенку доступно осознание основных правил поведения в ходе общения и 

поведения в социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и регуляции поведения. 

Интенсивно формируются социальные эмоции (чувство стыда, смущение, гордость, зависть, 

переживание успеха-неуспеха и др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия самосознания, 

продолжает формироваться дифференцированная самооценка. Оценка взрослого, оценка 

взрослым других детей, а также механизм сравнения своих результатов деятельности с 

результатами других детей оказывают существенное влияние на характер самооценки и 
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самосознания. Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-сегодня-завтра, было-

будет). 

 5-6 лет (шестой год жизни) 

Росто-весовые характеристики. 

Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть лет, у девочек 

– от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у мальчиков от 110,4 см в пять 

лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять лет до 115,7 см в шесть лет. 

Функциональное созревание. 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-моторной 

координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор двигательных 

стереотипов. 

Психические функции. В период от пяти до шести лет детям доступно опосредованное 

запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних средств (картинок, пиктограмм) 

может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского мышления сохраняется. Основой развития 

мыслительных способностей в данном возрасте является наглядно-схематическое мышление, 

начинают развиваться основы логического мышления. Формируются обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. 

Наряду с образной креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность по 

параметрам беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в направлении 

развития словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен 

фонематический анализ слова, что является основой для освоения навыков чтения. Проявляется 

любознательность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается 

первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается существенное 

расширение регулятивных способностей поведения, за счет усложнения системы 

взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра имеет 

сложную структуру. В игре могут принимать участие несколько детей (до 5-6 человек). Дети 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. Нарушение логики игры не 

принимается и обосновывается. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты игр 

становятся более разнообразными, содержание игр определяется логикой игры и системой 

правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют 

развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, условию и 

по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра и продуктивные 

виды деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные формы поведения, где требуется 

целеполагание, планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. 

Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной деятельности. 
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Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная форма общения. У детей 

формируется потребность в самоутверждении через возможность соответствовать нормам, 

правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает 

формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что определяется возрастающим 

интересом к личности сверстника, появляются избирательные отношения, чувство 

привязанности к определенным детям, дружба. Характер межличностных отношений отличает 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 

возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы характеризуются стабильной 

структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые 

представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые становятся внутренними 

регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, социально значимые 

мотивы начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок 

стремится к сохранению позитивной самооценки. 

6-7 лет (седьмой год жизни) 

Росто-весовые характеристики. 

Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. Средняя длина 

тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек – 123,6 см. 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста тела 

ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в это время растут быстрее, 

чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 

Функциональное созревание. 

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных стереотипов 

отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей этого возраста 

хорошо приспособлены к длительным, но не слишком высоким по точности и мощности 

нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой скачок) 

отражает существенные изменения в центральной нервной системе. К шести-семи годам 

продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом длительность цикла сна 

возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей годовалого возраста, 

приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей старшего возраста и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование 

тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формироваться 

способность к сложным пространственным программам движения, в том числе к такой 

важнейшей функции как письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова. 

К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети называют более 

мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать оценку предметов в 

отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К этому 

возрасту значительно развиваются такие свойства нервной системы, как сила, подвижность, 

уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов характеризуются 

неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 
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Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс 

формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность 

дифференцировать слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко 

появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических 

механизмов организации системы восприятия позволяют рассматривать этот период как 

сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного внимания 

и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по инструкции достигает 

10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут 

выступать не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые мыслительные 

операции (классификация). Существенно повышается роль словесного мышления, как основы 

умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от мышления предметного, 

наглядно-образного. Формируются основы словесно-логического мышления, логические 

операции классификации, сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается 

длительность произвольного внимания (до 30 минут). Развитие речи характеризуется 

правильным произношением всех звуков родного языка, правильным построением предложений, 

способностью составлять рассказ по сюжетным и последовательным картинкам. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и 

некоторые виды монологической речи, формируются предпосылки к обучению чтения. 

Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется 

результативной игрой (игры с правилами, настольные игры). Игровое пространство усложняется. 

Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать поведение партнеров 

по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы 

целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

осваивают конструирование из различного строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется 

внеситуативно-личностная форма общения. В общении со сверстниками преобладает 

внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастание 

просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, активно проявляется эмпатия, 

сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются стабильной 

структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы 

регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено стремление ребенка 

заниматься социально значимой деятельностью. Происходит «потеря непосредственности» (по 

Л.С. Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, правил и 

представлений. Формируется система реально действующих мотивов, связанных с 
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формированием социальных эмоций, актуализируется способность к «эмоциональной 

коррекции» поведения. Постепенно формируются предпосылки к произвольной регуляции 

поведения по внешним инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных механизмов 

регуляции постепенно намечается переход к рациональным, волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, неадекватная 

самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. Формируются 

внутренняя позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской 

идентичности (представление о принадлежности к своей семье, национальная, религиозная 

принадлежность, соотнесение с названием своего места жительства, со своей культурой и 

страной); первичная картина мира, которая включает представление о себе, о других людях и 

мире в целом, чувство справедливости. 

 

       Возрастные характеристики в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Этнокультурная региональная составляющая (На основе региональной 

образовательной программы дошкольного образования «Соенеч – Радость познания», Р.К. 

Шаехова). 

3-4 года. В данном возрасте развивается познавательный интерес о родном городе, 

художественной литературе (татарских народных сказок и произведений татарских писателей). 

В игровой форме дети данного возраста познают татарскую национальную одежду (мальчик, 

девочка). 

4-5 лет. В этом возрасте развивается познавательный интерес о родном крае (животный 

и растительный мир), о Республике Татарстан и России. Усваиваются элементы орнамента 

татарского народа (тюльпан - лалә; лист – яфрак; колокольчик – кыңгырау) через 

изобразительную деятельность и дидактические игры. Продолжается усвоение материала о 

родном городе, татарской национальной одежде (мальчик, девочка). Формируется интерес к 

произведениям татарского народа и татарским сказкам. Расширяется кругозор о татарских 

писателях: русская группа - Г. Тукай. 

5-6 лет. В возрасте 5 – 6 лет у детей активно развивается познавательный интерес к 

родному краю (животный и растительный мир), к городам (4 города: Набережные Челны, 

Чистополь, Нижнекамск, Заинск; столица РТ – Казань). Дети начинают осваивать народы 

Поволжья (Татарстан, Россия, Башкортостан, Чувашия). Пополняются знания детей о 

символике РТ и РФ (герб, флаг). Через изобразительную деятельность и дидактические игры 

осваиваются элементы орнамента татарского народа (тюльпан - лалә; лист – яфрак; колокольчик 

– кыңгырау; гвоздика – канәфер чәчәге; трёхлистник –өч яфрак). Продолжается усвоение 

материала о родном городе, татарской национальной одежде (мальчик, девочка). Формируется 

интерес к произведениям татарского народа и татарским сказкам. Расширяется кругозор о 

татарских писателях: русская группа - Г.Тукай; татарская группа: Г.Тукай, А.Алиш, М.Джалиль. 

6-7 лет. У детей этого возраста продолжает развиваться познавательный интерес к 

родному краю (животный и природный мир), к городам (5 городов: Набережные Челны, 

Чистополь, Нижнекамск, Заинск, Альметьевск и их достопримечательности, столица РТ – г. 

Казань). Они начинают осваивать народы Поволжья (Татарстан, Россия, Башкортостан, 

Чувашия, Удмуртия, Мари - Эл, Мордовия) через информационный и наглядный материал, 
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подвижные игры народов РТ. закреплять знания о символике РТ и РФ (герб, флаг). У детей 

формируются представления о главах государства – Президенты РФ И РТ. Усваивают элементы 

орнамента татарского народа (тюльпан - лалә; лист – яфрак; колокольчик – кыңгырау; гвоздика 

– канәфер чәчәге; трёхлистник –өч яфрак; пион – чалмабаш; шиповник – гөлҗимеш) через 

изобразительную деятельность и дидактические игры. Закрепляются знания о родном городе, 

татарской национальной одежде (мальчик, девочка). Систематизируются знания о 

произведениях татарских писателей и татарских народных сказок. Знакомятся с портретами 

татарских писателей. 

 

       Обучение татарскому языку (на основе УМК «Говорим по-татарски», З.М. 

Зарипова). 

4-5 лет. В возрасте 4 – 5 лет объём словарного запаса: 62 слова татарского языка. 

Активный словарь: 49 слов; пассивный словарь: 13 слов.  

5-6 лет.  В возрасте 5 – 6 лет объём словарного запаса: 45 слова татарского языка. 

Активный словарь: 38 слов; пассивный словарь: 7 слов. 

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

Активный словарь: 58 слов; пассивный словарь: 2 слова. 

 

Оздоровительное направление (на основе программы «Малыши-крепыши», Бережнова 

О.В., Бойко В.В.) 

Общая характеристика особенностей физического развития детей 3–7 лет 

Характеристика физического развития детей четвертого года жизни.  

В младшем дошкольном возрасте происходит физическое развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (далее — ВОЗ), средние антропометрические показатели к 

четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а девочки весят 15,9 кг 

при росте 100,7 см. При этом главный показатель нормы — комфорт и хорошее самочувствие 

ребенка.  

По сравнению с ранним возрастом, движения детей четвертого года жизни становятся 

более разнообразными и координированными. Они активно двигаются, часто упражняются в 

ходьбе, беге, прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов.  

Однако большинство детей не в полной мере согласуют движения рук и ног в процессе 

ходьбы и бега. Дети в этом возрасте часто опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги, 

походка остается еще тяжелой. В то же время ходьба становится более уверенной: уменьшаются 

раскачивания и повороты плеч в сторону шага, свободнее становятся движения рук. Малыши 

очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за воспитателем, но их бег еще 

неравномерен, движения рук неэнергичны.  

Дети данного возраста с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет, 

подвешенный выше поднятых рук; перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются вперед 

прыжками; прыгают в длину с места и спрыгивают с небольшой высоты. При этом малыши 

прыгают тяжело, на всю ступню и неуверенно спрыгивают с высоты (как правило, на прямые 

ноги).  

Дети 3–4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды ползания: 

на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и предплечья. Движения 

ползания достаточно уверенные. Лазание по лесенке, стремянке, гимнастической стенке требует 
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от детей большого напряжения: они передвигаются достаточно медленно и в произвольном 

темпе, используя приставной шаг.  

Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, друг 

другу становятся у детей все более координированными. К четырем годам появляется 

подготовительная фаза движений бросания: отведение руки вниз, назад и в сторону и т.д. Однако 

замах рукой еще слабый, между замахом и броском отмечается длительная пауза. У малышей 

остается неуверенность в бросании и ловле мяча и разных предметов: они напрягают руки и 

плечи, сжимают крепко пальцы или, наоборот, широко их расставляют.  

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной 

игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности дети начинают все 

больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле мяча, 

ползании и лазании. Обладая определенным запасом движений, дети еще не способны заботиться 

о результатах своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с этим движения детей 

постепенно приобретают все более акцентированный характер. Они уже способны выполнять 

различные движения по своему усмотрению и по указанию воспитателя. Малыши начинают и 

заканчивают движение в соответствии с музыкой или по сигналу, ритмично ходят и бегают под 

музыку.  

Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность. Это 

объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный опыт позволяет ему управлять 

своими движениями, ориентируясь на образец. Формирование двигательных навыков и умений 

продолжается на основе подражания действиям знакомых образов. Дети более сознательно 

следят за показом движений педагога, стараясь выслушивать все его пояснения.  

Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными. Однако основным их 

содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных, птиц, движения 

транспортных средств различных видов, предметной деятельности людей («Кот и мыши», 

«Поезд», «Наседка и цыплята», «Автомобиль», «Лошадки» и др.).  

У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов деятельности, 

что способствует значительному увеличению двигательной активности в течение дня (по 

данным шагометрии, 11–12,5 тыс. движений). На занятиях по физическому развитию показатели 

двигательной активности детей 3–4 лет колеблются от 850 до 1370 движений в зависимости от 

состояния здоровья, а также индивидуальных возможностей (функциональных и двигательных). 

 

 Характеристика физического развития детей пятого года жизни.  

На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ, средние 

антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 18,6 кг при росте 109,0 

см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см. 

У детей интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят 

преднамеренный и целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные движения 

и двигательные задания, требующие проявления скорости, ловкости и точности выполнения. Они 

владеют в общих чертах всеми видами основных движений, которые становятся более 

координированными. 

Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. У детей оформляется структура бега, 

отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой шаг остается еще недостаточно 

равномерным, скорость невысока, отталкивание не сильное, полет короткий. Дальность прыжка 
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еще ограничена слабостью мышц, связок, суставов ног, недостаточным умением 

концентрировать свои усилия. 

 При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха и броска, но в 

результате развития координации движений и глазомера дети приобретают способность 

регулировать направление полета и силу броска.  

От 4 до 5 лет у детей формируются навыки ходьбы на лыжах, катания на санках, 

скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде и самокате. Дети пытаются соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, стараясь не отставать от 

впереди идущего, быть ведущим в колонне, ориентироваться в пространстве.  

На пятом году жизни у детей возникает большая потребность в двигательных 

импровизациях под музыку. Растущее двигательное воображение детей является одним из 

важных стимулов увеличения двигательной активности за счет хорошо освоенных способов 

действий с использованием разных пособий (под музыкальное сопровождение). 

 Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, 

которые позволяют формировать ответственность за выполнение правил и достижение 

определенного результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной задачи, но часто не 

соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Для большинства детей 4–5 лет 

характерно недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что 

обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей.  

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется 

зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны различать разные виды 

движений, представляют себе их смысл, назначение, овладевают умением выделять наиболее 

существенные элементы, выполнять их в соответствии с образцом. Это дает возможность 

педагогу приступать к процессу обучения технике основных видов движений.  

Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что способствует 

значительному увеличению двигательной активности детей в течение дня (по данным 

шагометрии, от 11 до 13 тысяч движений). На занятиях по физическому развитию разного типа 

показатели двигательной активности детей 4–5 лет могут колебаться от 1100 до 1700 движений 

в зависимости от состояния здоровья, функциональных и двигательных возможностей. 

 

Характеристика физического развития детей шестого года жизни.  

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: стабилизируются 

физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. По данным ВОЗ, средние 

антропометрические показатели к шести годам следующие: мальчики весят 20,9 кг при росте 

115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом главный показатель нормы 

— комфорт и хорошее самочувствие ребенка.  

Детям 5–6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность 

становится все более целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и мотивов 

деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и различными способами их 

выполнения, а также некоторыми элементами техники.  

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и ног, 

уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего ребенка 

отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, возрастающей 

равномерностью и стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза 
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непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног хорошо 

согласованы. Дети уже владеют разными способами бега.  

Дошкольники 5–6 лет упражняются в разных видах прыжков (в длину с места, в высоту 

и в длину с разбега, вверх). Значительно улучшается согласованность и энергичность движений 

рук и ног при отталкивании, увеличивается фаза полета и дальность прыжка.  

Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, бросания и ловли, метания 

в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом: свободно его бросают и ловят, 

передают и перебрасывают друг другу двумя руками, снизу, от груди, сверху, а также двумя 

руками с отскоком от земли. У детей совершенствуются навыки ведения мяча правой и левой 

рукой.  

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети овладевают 

более сложными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и бег по наклонным 

бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое 

положение тела в различных вариантах игр и упражнений.  

Объем двигательной активности детей 5–6 лет за время пребывания в детском саду (с 

8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13000 до 14500 движений (по шагомеру). Продолжительность 

двигательной активности детей составляет в среднем 4 часа, интенсивность достигает 50 

движений в минуту.  

 

Характеристика физического развития детей седьмого года жизни.  

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная система, 

повышается двигательная культура. По данным ВОЗ, средние антропометрические показатели к 

семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при 

росте 121,6 см. При этом главный показатель нормы — комфорт и хорошее самочувствие 

ребенка. 

 Движения детей 6–7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и 

целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных действиях, 

пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе 

выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, 

гибкость, ловкость и выносливость.  

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается высокая 

подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие темпы 

прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени двигательной реакции, 

скорости однократных движений, частоты повторяющихся движений. Значителен прирост 

физической работоспособности и выносливости.  

Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней 

интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На основе совершенствования 

разных видов движений и физических качеств у детей происходит преобразование моторной 

сферы. Им доступно произвольное регулирование двигательной активности, стремление достичь 

положительного результата, а также осознанное отношение к качеству выполнения упражнений. 

В результате успешного достижения цели и преодоления трудностей дети способны получать 

«мышечную радость» и удовлетворение. Им свойствен широкий круг специальных знаний, 

умений анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и 

получаемого результата. Все это содействует увеличению двигательной активности детей, 
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проявлению их инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и смелости. В то же 

время у старших дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться приобретенным 

двигательным опытом в различных условиях (в лесу, в парке, на спортивной площадке) и 

ситуациях (на прогулке, экскурсии, в путешествии).  

Объем двигательной активности детей 6–7 лет за время пребывания в детском саду (с 

8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13000 до 15500 движений (по шагомеру). Продолжительность 

двигательной активности составляет в среднем 4,5 и более часов, интенсивность достигает 65 

движений в минуту. 

 

Характеристика речи детей с фонетическим, фонетико-фонематическим 

недоразвитием, ОНР III уровня речевого развития. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) - это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

В речи ребёнка с ФФН отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Определяющим признаком является пониженная способность к анализу и синтезу. 

Следует 

подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов 

восприятия звуков речи. 

К ОНР III уровня речевого развития отнесены дети с остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов 

языковой системы. 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков, 

недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция. 

Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, 

низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем 

того, что процесс фонемообразования у детей не завершен. 

Коррекционно-воспитательная работа с ФФН и ОНР III уровня строится с учетом 

особенностей психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое 

воздействие органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения 

управлять собой и другими психическими процессами. 

Исходя из неоднородности состава детей, обусловленной различной этиологией 

нарушения, важно в результате обследования дифференцированно оценить степень 

отставания в усвоении учебного материала. 

 

2.5.  Планируемые результаты реализации Программы 

 

2.5.1. Инвариативная часть Программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений.  Поэтому планируемые результаты 

освоения образовательной Программы представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к 

завершению дошкольного образования. 
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        В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до трех лет) и 

дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

           Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «К одному году», «К   трем 

годам» и так далее имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон 

для достижения ребёнком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, 

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном 

детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребёнок может 

продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики 

развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

            Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения Программы. Обозначенные различия не должны 

быть констатированы как трудности ребёнка в освоении образовательной программы ДОО и не 

подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

(Планируемые результаты реализации Программы см. ФОП ДО п. 15.2-15.4) 

 

2.5.2. Планируемые результаты реализации Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 

Этнокультурная региональная составляющая  (См. Региональная образовательная 

программа дошкольного образования «Сөенеч», автор Р.К. Шаеховой, п. 1.2., с. 14.) 

 

Обучение татарскому языку (на основе УМК «Говорим по-татарски», Зарипова З.М.) 

- Ребёнок проявляет уважение к людям другой национальности, к их культурным 

ценностям; 

- Понимает речь на татарском языке, в рамках изученных тем, задаёт вопросы на татарском 

языке, отвечает на вопросы; владеет словарным запасом в объеме 167 слов, верно их произносит. 

- Рассказывает о себе на татарском языке (как зовут, сколько лет, где живет, какая семья); 

осуществляет перевод предложений с русского языка на татарский; достигает результата, 

заданного дидактической (лексической) игрой; 

- Ориентируется в ситуации общения и самостоятельно находит речевое решение в новых 

условиях, выбирая для этого соответствующие слова и грамматические средства; в реальной 

языковой среде достигает коммуникативной цели при ограниченном владении татарским 

языком; 

- У ребёнка формируется мотивация к дальнейшему обучению татарского языка на этапе 

школьного обучения. 

 

Оздоровительное направление (на основе программы «Малыши-крепыши», Бережнова 

О.В., Бойко В.В.) 

 

Целевые ориентиры на этапе 

завершения раннего образования 

Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного 

образования 
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— Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата 

своих действий. 

— Ребенок владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении. — Ребенок стремится к 

общению с взрослыми и активно подражает 

им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. 

— Ребенок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

— Ребенок стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и 

искусства. 

— У ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазание, перешагивание и 

пр.) 

— Ребенок имеет представление о ценности 

здоровья; сформировано желание вести 

ЗОЖ. 

— Ребенок имеет представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; 

с помощью сна восстанавливаются силы. 

— Ребенок знаком с упражнениями, укреп- 

ляющими различные органы и системы 

организма; имеет представление о 

необходимости закаливания. 

— У ребенка наблюдается повышение 

выносливости к осуществлению 

динамической работы за счет упорядочения 

характера мышечной активности. 

— У ребенка повышаются способности к 

предварительному программированию как 

пространственных, так и временных 

параметров движения; после выполнения 

движений ребенок способен самостоятельно 

подключиться к анализу полученных 

результатов и установлению необходимых 

корректировок. 

— Ребенок при соответствующих условиях 

может быстро достигать высокого 

результата в точности выполнения сложных 

движений. — Ребенок может создавать 

условия для двигательной деятельности 

непосредственно в образовательной 

деятельности (далее — НОД) и в 

повседневной жизни, организовывать не 

только собственную двигательную 

активность, но и подвижные игры, 

физические упражнения со своими 

сверстниками, с более младшими 

дошкольниками. На основе приобретенного 

опыта и знаний детям становится 

доступным проведение утренней 

гимнастики со всей группой детей, 

творческое включение двигательных 

действий в сюжетно-ролевые игры. 

— Ребенок умеет выполнять движения в 

соответствии со средствами музыкальной 

выразительности; дети могут создавать 

разнообразные вариации движений в 

зависимости от выбранного образа.   

 

2.6.  Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

 

2.6.1. Инвариативная часть Программы. 
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Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на:  

  изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками.   

 выявление особенностей и динамики развития ребёнка, составление на основе 

полученных данных индивидуальных образовательных маршрутов освоения 

образовательной программы и своевременное внесение изменений в планирование, 

содержание,  организацию образовательной деятельности. 

Цели и особенности её проведения определяются требованиями ФГОС ДО.  

Требованиями ФГОС ДО обусловлена и специфика педагогической диагностики 

планируемых образовательных результатов, которая заключается в следующем: 

 планируемые результаты освоения Программы ДОУ заданы как целевые ориентиры 

дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства; 

 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестации и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Следовательно, педагогическая диагностика достижения планируемых образовательных 

результатов освоения образовательной программы направлена на оценку индивидуального 

развития воспитанников, на основе которой определяется эффективность педагогических 

действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Программой ДОУ предусмотрена система мониторинга динамики развития ребенка, его 

образовательных достижений, основанная на методах наблюдений за активностью детей в 

спонтанных и специально организованных видах деятельности, включающая в себя: 

 педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий и с целью их дальнейшей оптимизации; 

 материалы портфолио ребенка (рисунки, работы по аппликации, фотографии работ по 

лепке, построек, поделок и другое), фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка, где фиксируются результаты наблюдений. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

  оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика достижения планируемых образовательных результатов 

проводится педагогами на начальном этапе освоения ребёнком образовательной программы с 

момента поступления его в дошкольную группу (стартовая диагностика), в последующем 

проводится на каждом возрастном этапе в начале и в конце учебного года и на завершающем 

этапе освоения программы его возрастной группой (заключительная, финальная диагностика). 

При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период 

пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики, а 
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также результатов каждого возрастного этапа позволяет педагогам выявить индивидуальную 

динамику развития ребёнка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогами в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по 

лепке, аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических 

ситуаций. В случае необходимости педагог использует специальные методики диагностики 

физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно эстетического 

развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами   

для   наблюдения   являются   возрастные   характеристики   развития ребёнка, которые выступают 

как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного   

детства   в   соответствующих   образовательных областях.  

Педагог наблюдает за поведением ребёнка в деятельности (игровой, общении, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных 

ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной 

деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения он отмечает   особенности   

проявления   ребёнком   личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, 

фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Обращает также внимание на частоту проявления каждого показателя, самостоятельность и 

инициативность ребёнка в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и 

степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет 

определить зону актуального и ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует 

о проявлении субъектности ребёнка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдений фиксируются педагогами в картах развития ребёнка, в которых 

отражены показатели возрастного развития ребенка и критерии их оценивания. Фиксация 

данных наблюдений позволяет педагогам выявить и проанализировать динамику в развитии 

ребёнка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 

деятельность с учётом индивидуальных особенностей его развития и потребностей. 

Чтобы дополнить результаты наблюдений, педагоги проводят с детьми беседы в 

свободной форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к 

определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей 

действительности и другое. На основе материалов портфолио ребенка (рисунки, работы по 

аппликации, фотографии работ по лепке, построек, поделок и другое) анализируют продукты 

детской деятельности. Выявленные в процессе анализа качественные характеристики помогают 

существенно дополнить результаты наблюдений за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

На основе полученных данных педагогами делаются выводы, строится стратегия 

дальнейшей работы, выявляются сильные и слабые стороны, разрабатываются технологии 

достижения. 

В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании» в детском саду ведется индивидуальный 

учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощрений 

обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на 

бумажных и (или) электронных носителях. 
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Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные   

образовательные   маршруты   освоения   Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. 

В случае необходимости, с целью выявления и изучения индивидуально-

психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении 

образовательной программы используется  психологическая диагностика развития детей. 

Данную диагностику в ДОУ проводит квалифицированный специалист педагог психолог с 

согласия родителей (законных представителей) воспитанников. Результаты психологической 

диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и оказания 

адресной психологической помощи. 

Программа ДОУ предоставляет право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей. 

Педагогическая диагностика освоения инвариативной части Программы 

осуществляется на основе авторской разработки «Сборник карт фиксации результатов 

индивидуального развития детей в процессе реализации ОП ДО».  

 

2.6.2. Педагогическая диагностика части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Этнокультурная региональная составляющая. 

(На основе региональной образовательной программы дошкольного образования «Соенеч 

– Радость познания», Р.К. Шаехова)  
Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов освоения 

образовательной программы в рамках реализации ЭРС используется педагогами для соотнесения 

реальных проявлений ребенка с показателями его возможных достижений, представленных в 

программе Шаеховой Р.К. «Соенеч – Радость познания». С этой целью проводится система 

педагогического наблюдения за коммуникативной деятельностью ребенка со сверстниками и 

взрослыми, наблюдения за его игровой, познавательной, художественной деятельностью и в ходе 

его физического развития. Инструментарий для фиксации результатов наблюдений определяется 

педагогами группы, в них отражены показатели возможных достижений ребенка по 

направлениям: физическое, социально – коммуникативное, речевое, познавательное, 

художественно-эстетическое на каждом возрастном этапе, начиная с младшей группы детей (3-4 

года), а также индикаторы оценки соответствия или несоответствия показателей возможным 

достижениям ребенка. Фиксация данных наблюдений позволяет педагогам выявить и 

проанализировать динамику в развитии ребёнка по реализации ЭРС программы ДОУ на 

определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с 

учётом индивидуальных особенностей развития и потребностей ребенка. В случае выявления 

несоответствия уровня развития ребенка показателям возможных достижений, по мере 

необходимости, разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, ориентированный 

на своевременную коррекцию обнаруженных несоответствий. 

(Карты уровней освоения Региональной образовательной программы ДО «Сөенеч» – 

«Радость познания», автор Р.К. Шаехова, см. п. 1.3., с. 31, таблица 1). 
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Обучение татарскому языку. 

Инструментарий педагогической диагностики развития детей в рамках реализации УМК, 

представлен программой Зариповой З.М. «Говорим по-татарски» в методическом пособии 

«Татарча да яхшы бел, русча да яхшы бел! Манюровой Г.Х. (2 часть) (см. пособие). В 

диагностическом инструментарии отражены показатели развития ребенка, содержание 

дидактических игр и вопросов, а также критерии их оценивания на каждом возрастном этапе, 

начиная с 4-5 лет. Педагогическая диагностика проводится воспитателем по обучению 

татарскому и русскому языкам, воспитателем группы индивидуально с каждым ребенком в ходе 

специально организованной деятельности и в ходе наблюдений за активностью детей в разных 

видах деятельности. Результаты диагностики фиксируются в диагностических картах развития, 

что позволяет педагогам выявить и проанализировать динамику достижения планируемых 

результатов части, формируемой участниками образовательных отношений на определенном 

возрастном этапе, а также определить перспективы развития, скорректировать 

образовательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей развития ребенка. 

 

Оздоровительное направление (на основе программы «Малыши-крепыши», Бережнова 

О.В., Бойко В.В.) 

Методика медико-педагогического обследования ИФРР основана на индивидуально-

дифференцированном подходе и может быть использована для диагностики физического 

развития любого ребенка — и с условной нормой, и с проблемами в развитии. Предметом оценки 

является только личный результат ребенка, который не коррелируется со «средними» 

показателями, то есть ребенок сравнивается сам с собой, с целью прослеживания динамики 

физического развития в индивидуальном порядке. В связи с этим методика оценки уровня ИФРР 

имеет следующие отличительные особенности: 

— не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

среднестатистических данных достижений; 

— позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и 

оценивать его динамику; 

— учитывает зону ближайшего развития ребенка; 

— позволяет рассматривать весь период развития ребенка, от поступления в ДОО до 

выпуска в школу, как единый процесс, при этом учитывает возрастные особенности, опираясь на 

оценку индивидуальных изменений деятельности дошкольника; 

— учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует их в 

качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

— может быть применима для обследования ИФРР детей младшего школьного возраста. 

Медико-педагогический мониторинг ИФРР представляет собой комплексное 

обследование физического развития ребенка-дошкольника и отражает степень овладения им 

двигательными навыками и развития его физических качеств. Обследование в рамках 

мониторинга проводится дважды каждого образовательного года. 

Для обеспечения объективности обследования необходимо соблюдать следующие 

условия: 

1) методы и средства должны соответствовать критериям стандартизации 

(информативность, наличие систем оценки, надежность, 

стандартность условия проведения); 

2) тестовые игровые задания должны быть простыми и доступными 
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возможностям детей дошкольного возраста; 

3) следует исключить (по возможности) влияние предыдущего 

двигательного опыта ребенка и морфофункциональных особенностей 

его развития; 

4) тесты должны быть применимыми для массового мониторинга в любых условиях 

внешней среды и не требовать дорогостоящего инвентаря и оборудования. 

Для повышения объективности данных обследование ИФРР должно проводиться в 

одинаковых условиях. Если оно проводилось в первый раз в сентябре на улице, то и повторное 

обследование ИФРР осуществляется там же в мае. Целесообразно проводить обследование в 

первой половине дня с 9.00 до 11.00, так как в это время у детей наблюдается максимальная 

физическая активность. 

Результаты обследования оформляются в виде протоколов. Такой вид фиксации помогает 

неоднократно возвращаться к начальным результатам, сравнивать и анализировать их. Методика 

обследования ИФРР состоит из трех блоков (и трех протоколов соответственно): 

Блок 1. Физическое развитие (протокол 1). Содержит общую информацию о ребенке. 

Блок 2. Индивидуальное развитие физических качеств и двигательных навыков (протокол 

2). В него вносятся количественные и качественные результаты игровых тестов. 

Блок 3. Результаты диагностики ИФРР (итоговый протокол 3). Протокол № 3 заполняется 

только после повторного проведения диагностики (в конце года), так как при первоначальной 

диагностике сравнивать результат не с чем. 

Таким образом, сама педагогическая диагностика оформляется в виде двух протоколов. 

Итоговый протокол (третий) дает полную информацию об индивидуальном физическом развитии 

каждого ребенка в течение всего времени посещения им ДОО. Три протокола образуют паспорт 

ИФРР. 

Для заполнения протоков педагогической диагностики необходимо использовать 

статистическую компьютерную программу «Мониторинг индивидуального физического 

развития дошкольника» на CD-диске. Бойко В.В., Бережнова О.В.— М.: ИД «Цветной мир», 

2016.) 
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III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

В содержательном разделе представлены: 
 Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным областям. 

 Определяемые Программой содержательные линии образовательной деятельности, 

реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного возраста (социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического 

развития). 

 В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от 

одного года до семи-восьми лет. Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение 

детей к ценностям российского народа, формирование у них ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач 

приводится в Программе воспитания. 

 

3.1.  Социально - коммуникативное развитие  

3.1.1. Инвариативная часть Программы (См. ФОП ДО п. 18, с. 21) 

3.1.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Этнокультурная региональная составляющая. 

(Региональная образовательная программа дошкольного образования «Сөенеч-Радость 

познания», Р.К. Шаехова).  

 

Задачи 

  

Содержание 

2- 3 года 

Создание условий для развития 

начал общения, взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками, 

готовности к совместной 

деятельн6ости с ними, 

социального и эмоционального 

развития 

В сфере развития общения со взрослыми: 

- побуждать ребенка активно включаться в общение на 

родном языке, откликаться на вопросы и предложения 

взрослого, инициативно высказываться на близкие 

ребенку темы из личного опыта, жизни близких людей; 

подводить диалогу со взрослыми; 

- активизировать перечисление детьми членов своей семьи 

и называние их имен; поддерживать проявление 

самостоятельности ребенка, желание быть таким как 

взрослые – включаться в настоящие дела, помогать 

близким;  

В сфере развития социальных отношений и общения со 

сверстниками: 

- создавать условия для совместной игры, инсценировки 

татарских (русских) народных сказок, потешек, песенок, 

просмотра м/ф студии «Татармультфильм», выполнения 

движений под татарскую музыку и т.д. 

     В сфере   развития игровой деятельности: 
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- поддерживать общение, развитие предметных действий 

ребенка. Способствующих развитию игры и активному 

освоению родного языка;  

- поддерживать сюжетно-отобразительные игры, в 

которых ребенок использует бытовые предметы 

(накрывать скатертью стол, деревянной ложкой ест суп, из 

самовара наливает воду для чая, полотенцем вытирает 

руки и т.п.); 

- поощрять самостоятельность детей в подборе игрушек, 

предметов-заместителей, отражающих быт татарского 

(русского) народа; 

- организовывать совместные со взрослым инсценировки 

знакомых детям по опыту ситуаций, а также простых 

художественных текстов (знакомых татарских (русских) 

народных сказок, небольших стихотворных произведений. 

3-4 года 

Создание условий для развития 

положительного отношения 

ребенка к себе и другим людям, 

развития коммуникативной и 

социальной компетентности, в 

том числе информационно-

социальной, развития игровой 

деятельности. 

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). 

Приобщать детей к празднованию дня рождения 

детского сада, знаменательных дат города Казани. 

Воспитывать чувство сопричастности к жизни детского 

сада, города Казани. 

В сфере развития игровой деятельности 
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Способствовать развитию умения выполнять 

игровые действия в игровых упражнениях типа «Готовим 

чак-чак (баурсак)», «Раскатываем тесто для домашней 

лапши» и др. Создавать условия для игры ребёнка с двумя-

тремя детьми, к которым он испытывает симпатию, на 

темы из окружающей жизни, по мотивам татарских 

литературных произведений, мультфильмов.  

 Осуществлять поддержку первых самодеятельных 

сюжетно-ролевых игр, отражающих быт татарского и 

русского народов, обогащая жизненный опыт, предметно-

игровую среду, игровую культуру детей. Поддерживать 

желания детей самостоятельно подбирать национальные 

игрушки, предметы ряженья (национальный костюм, 

ювелирные украшения, ичиги и др.), предметы быта 

(корзина, полотенце, скатерть и др.), посуду (деревенная 

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

 Побуждать интерес ребёнка к театрализованной 

игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла 

Алсу показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Предоставлять детям возможность отзываться на 

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. 

4-5 лет 

создание условий для развития 

положительного отношения 

ребенка к себе и другим людям, 

развития коммуникативной и 

социальной компетентности, в 

том числе информационно-

социальной, развития игровой 

деятельности. 

  

В сфере развития положительного отношения ребенка к 

себе и другим людям 

Формировать представления о  семье, её 

национальном составе, своей принадлежности к ее членам, 

об их обязанностях и обязанностях самого ребенка; об 

интересах, увлечениях каждого члена семьи, семейном 

отдыхе. Воспитывать бережное отношение к семейным 

традициям.  

 Поддерживать интерес ребенка к событиям детства 

их родителей, о любимых играх и игрушках, о самых 

запоминающихся эпизодах из детства, которые могут быть 

созвучными интересам и чувствам самого ребенка. 

В сфере развития коммуникативной и социальной 

компетентности, в том числе информационно-социальной 
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Поддерживать потребность ребенка в общении со 

взрослым как источником разнообразной информации о 

природном и социальном мире, событиях в родном городе, 

республике Татарстан. 

Одобрять инициативу общения на родном языке; 

Способствовать проявлению интереса к культуре и нравам 

людей, говорящих на другом языке, обучать слушанию, 

помочь в овладении первичной коммуникацией, 

приобретении первоначальных навыков устной речи на 

втором государственном языке, развивать языковое чутье. 

Формировать культуру общения (приветливо 

здороваться и прощаться в зависимости от национальной 

принадлежности собеседника, благодарить за оказанную 

услугу, помощь, угощение, извиняться, доброжелательно 

обращаться с просьбой, предложением). 

 Приобщать детей к празднованию дня рождения 

детского сада, знаменательных дат города Казани, 

республики Татарстан, формировать чувство радости и 

удовлетворенности от участия в жизни детского сада 

(города, республики).  

Рассказать детям об опасностях переедания, приема 

в пищу недоброкачественных продуктов, употребления в 

больших дозах витаминов, лекарственных средств. 

В сфере развития игровой деятельности 

 Предлагать несложные сюжеты для игр на темы из 

окружающей жизни, быта народов, по мотивам 

произведений татарских писателей, поэтов, эпизодов из 

мультфильмов. 

 Оказывать помощь в организации взаимодействия 

детей со сверстниками на уровне ролевых и партнерских 

взаимоотношений, поощрять умение отбирать 

необходимые для игры предметы домашней утвари (ведра 

с коромыслом, казан, скалка и др.), предметы ряженья 

(национальный костюм, ювелирные украшения, ичиги и 

др.), народные игрушки, музыкальные инструменты и 

использовать их в соответствии с ролью. 

Активно поддерживать самодеятельную игру детей, 

появление игрового диалога в форме ролевых 

высказываний на татарском языке, стремление 

соответствовать реальному событию. 

В театрализованных и режиссерских играх 

разыгрывать ситуации по несложным сюжетам (из 

мультфильмов по мотивам татарских народных сказок), 

используя куклы в национальной одежде, образные 

игрушки, бибабо, игрушки-самоделки и некоторые 

средства выразительности – жесты, мимику, интонацию. 

Практиковать досуговые игры, игры-ряженья, 

игры-развлечения, игры-забавы, проводимые 

преимущественно с народными игрушками, персонажами 

кукольного театра, музыкальными игрушками (курай, 

гармонь и др.). 



46 
 

Организовывать празднично-карнавальные 

игры, игры сезонного характера, приуроченные к 

праздникам «Сабантуй», «Карга боткасы», «Масленица» и 

др., развивать ощущение праздничной общности между 

взрослыми и детьми. 

5-6 лет 

создание условий для развития 

положительного отношения 

ребенка к себе и другим людям, 

развития коммуникативной и 

социальной компетентности, в 

том числе информационно-

социальной, развития игровой 

деятельности. 

  

В сфере развития положительного отношения ребенка к 

себе и другим людям 

Углублять представления о семье, ее истории. Расширять 

представления о составе семьи, родственниках (отец, мать, 

бабушки и дедушки, братья и сестры, дяди и тети, 

двоюродные, троюродные братья и сестры), своей 

принадлежности к семье, родственных связях и 

зависимостях внутри неё, профессиях и увлечениях 

родителей, родственников; привлекать к рассматриванию 

фотографий родственников, акцентировать внимание на 

внешнем сходстве ребенка с родителями и другими 

родственниками. 

 Поощрять желание ребенка принимать 

посильное участие в подготовке семейных праздников, к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Способствовать проявлению интереса к семейным делам, 

стремлению к совместному обсуждению проблем. 

Развивать чувство гордости за собственные 

достижения, за успешные выступления сверстников на 

фестивалях, соревнованиях, победы спортсменов на 

олимпийских играх, выступления артистов на 

международных конкурсах. 

Поддерживать интерес ребенка к событиям из 

детства окружающих взрослых, информации про верных 

друзей, дворовые игры и самодельные игрушки, о 

смешных ситуациях, эпизодах, которые хорошо 

запомнились и могут быть созвучными интересам и 

чувствам самого ребенка.  

Поддерживать индивидуальные проявления детей в 

коллективных работах по уборке участка после листопада, 

подкормке птиц, живущих в городе, экологических акциях. 

В сфере развития коммуникативной и социальной 

компетентности, в том числе информационно-социальной 

Поддерживать потребность ребенка в общении со 

взрослым как источником разнообразной информации о 

природном и социальном мире, событиях в родном городе, 

республике, регионах страны. 

Создавать условия для эмоционально насыщенного 

содержательного общения на родном языке взрослого с 

ребенком и детей между собой в разных видах детской 

активности. 

Развивать умение общаться на родном языке с 

разными детьми (младшими, старше себя, ровесниками, 

мальчиками, девочками), с «новеньким» в группе детского 

сада и др., воспитывать доброжелательное отношение к 

ним. 



47 
 

Развивать интерес и уважение к культуре, 

традициям, обычаям и нравам людей, говорящих на 

татарском языке, формировать навыки разумного и 

обоснованного поведения при взаимодействии языков и 

культур, навыки социальной межкультурной 

коммуникации. 

Формировать навыки общения, поддерживать 

достижение коммуникативных целей при ограниченном 

владении татарским языком, приобретение 

первоначальных навыков устной речи на втором языке. 

Помочь освоению элементарных правил этикета, 

поощрять этически ценные образцы общения, 

использование в речи татарского народного фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). 

 Рассказать детям о некоторых источниках 

опасности для природы родного края (вырубка деревьев, 

лесные пожары, сильный мороз, загрязнение водоемов и 

др.). 

 Формировать представления о взаимосвязи 

природы и человека, о влиянии окружающей среды на 

здоровье человека. 

В сфере развития игровой деятельности 

 Поощрять расширение выбора тем для 

сюжетно-ролевых игр; способствовать развитию сюжета 

на основе знаний, полученных при восприятии 

социального мира, из литературных произведений 

татарских писателей и поэтов, телевизионных передач, 

экскурсий по городу, выставок, походов. 

Активно поддерживать самодеятельную игру детей, 

появление игрового диалога в форме ролевых 

высказываний на татарском языке, стремление 

соответствовать взятой на себя роли, реальному или 

вымышленному событию. 

Поддерживать индивидуальную и совместную 

режиссерскую игру, в которой дети в условной форме 

используют национальные игрушки, игрушки-самоделки 

из журнала «Тылсымлы куллар», отображают события из 

жизни, сюжеты из сказок народов Поволжья, 

мультфильмов и т.д. 

 Развивать артистические способности детей, 

вовлекать их в сценическое искусство: игры в концерт, 

пение татарских песен, исполнение танцев народов 

Поволжья, показ сценок из спектакля. Предоставлять 

возможность выступления перед сверстниками, 

родителями и гостями. 

Поощрять инициативность игрового (ролевого) 

поведения, соблюдение правил, проявление 

индивидуальности в татарских народных играх, играх с 

правилами, способствующих физическому, социальному 

развитию (этнокультурному). 

Поддерживать переход к самостоятельной 

организации детьми досуговых игр (интеллектуальные, 
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настольно-печатные, игры-развлечения, игры-забавы 

преимущественно с народными игрушками, персонажами 

кукольного театра, детскими музыкальными 

инструментами (курай, гармонь, кубыз и др.), поощрять 

проявление самостоятельности, инициативности, умение 

занимать позицию равноправного партнера. 

Поддерживать активное участие детей в 

празднично-карнавальных играх, играх сезонного 

характера, приуроченных к праздникам «Сабантуй», 

«Науруз», «Карга боткасы», «Масленица», «Рождество» и 

др., развивать ощущение праздничной общности между 

людьми. 

6-7 лет 

создание условий для развития 

положительного отношения 

ребенка к себе и другим людям, 

развития коммуникативной и 

социальной компетентности, в 

том числе информационно-

социальной, развития игровой 

деятельности. 

  

В сфере развития положительного отношения ребенка к 

себе и другим людям 

Поддерживать семейные традиции, способствовать 

выполнению детьми правил, принятых в семье, участию в 

семейных торжествах, праздниках, общих обсуждениях 

предстоящих дел, расходов. Поощрять инициативу 

ребенка общаться с членами семьи на татарском языке. 

Обсуждать с детьми события, происходящие в 

республике, разных регионах страны, рассказать о жизни 

людей на разных континентах, об их желании жить в мире 

и согласии. 

Рассказать детям о том, какие трудности возникают 

в жизни инвалидов, одиноких пожилых людей, в какой 

поддержке они нуждаются. Способствовать проявлению 

готовности посочувствовать, оказать посильную помощь, 

поделиться радостью. 

Поддерживать индивидуальные проявления детей в 

коллективных работах, направленных на заботу о 

природном окружении: посадить деревья во дворе (на 

участке детского сада), разбить клумбу с цветами, 

поливать их, обустраивать зимой кормушки для птиц. 

В сфере развития коммуникативной и социальной 

компетентности, в том числе информационно-социальной

  

Поддерживать потребность ребенка в общении со 

взрослым как источником разнообразной информации о 

природном и социальном мире, о всемирных событиях, 

событиях в стране, республике, родном городе (селе). 

Расширять круг общения ребенка на родном языке, 

формировать способы контактов с учителями школы, 

ветеранами войны, гостями, готовность выслушать и 

разговаривать в доброжелательной форме, поддерживать 

тему разговора, отзываться на просьбу, предложение, 

просить о помощи. 

Погружать детей в языковую среду, формировать 

коммуникативные способности, включающие знание 

татарского языка, «вживание» в коммуникативную 

ситуацию, эмоционально насыщенное общение, учет 

социальной роли партнера. 
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Приобщать детей к празднованию знаменательных 

дат, которые отмечают люди во всем мире, формировать 

чувство радости и удовлетворенности от совместного 

празднования. 

Закреплять умение соблюдать правила поведения в 

детском саду, дома, на дорогах и улицах города, 

общественном месте, метро; требовать от других людей 

выполнения этих правил. Научить в случае необходимости 

самостоятельно набирать номер телефона вызова 

экстренной помощи. 

 Воспитывать бережное отношение к живой и 

неживой природе родного края, заранее предвидеть 

положительные и отрицательные последствия 

вмешательства человека, формировать непотребительское 

отношение к природе, первые навыки 

природопользования. 

В сфере развития игровой деятельности  

 Поддерживать выраженный самодеятельный 

характер сюжетно-ролевой и режиссерской игр, 

потребность отражать в них широкий круг знаний о 

действительности, литературных произведений  народов 

Поволжья, художественных и мультипликационных 

фильмов.  

 Поощрять самостоятельный выбор сказок 

народов Поволжья, стихотворений, песен, народных 

танцев для постановки, принимать участие в подготовке 

необходимых атрибутов и декораций для будущего 

спектакля, участвовать в распределении обязанностей и 

ролей. Использовать разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, театр кукол, картинок и др.). Развивать 

интерес к сценическому искусству.   

Поддерживать самостоятельную организацию 

детьми досуговых игр как формы культурного проведения 

свободного времени (интеллектуальные игры, игры-

путешествия, игры-развлечения, игры-забавы, 

проводимые преимущественно с народными игрушками, 

персонажами театра кукол, музыкальными игрушками, 

поощрять проявление самостоятельности, 

инициативности, умение занимать позицию 

равноправного партнера. 

Поощрять творческие проявления детей в 

празднично-карнавальных играх, играх сезонного 

характера, приуроченных к праздникам «Науруз», «Карга 

боткасы», «Сабантуй», «Масленица», «Рождество», 

«Каравон» и др. Способствовать развитию праздничного 

настроения, чувства радости от активного участия в 

празднике. 

Поддерживать проявления коллективных 

словесных игр. 

Обогащать игровой опыт играми  народов 

Поволжья. 
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3.1.3. Формы работы с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1. В сфере 

социальных 

отношений 

 

2-5 лет 

 

Беседы, обучение, чтение 

худ. литературы. 

дидактические игры, 

игровые 

занятия, сюжетно ролевые 

игры. 

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры 

с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа 

во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время 

прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживани

е 

5-7 лет 

 

Беседы- занятия, чтение 

худ. 

литературы, проблемные 

ситуации, поисково - 

творческие задания, 

экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов. 

театрализованные 

постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во 

время 

утреннего приема. 

 Культурно- 

гигиенические процедуры 

(напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство: 

тематические досуги. 

Минутка вежливости 

Игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с 

правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, 

самообслуживани

е, подвижные. 

театрализованные 

игры, 

продуктивная 

деят-ть 

2. В области 

формирова

ния основ 

гражданств

енности и 

патриотизм

а 

 

2-5 лет 

 

 

Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение рассказ экскурсия 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, 

настольно-

печатные игры 

5-7 лет 

 

Викторины, КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение 

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-

ролевая игра, 

дидактическая 

игра, 

настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

3. В сфере 

трудового 

воспитания 

3-4 года 

 

Напоминание, беседы, 

потешки, 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение, 

обучение, 

наблюдение. 

Напоминание 

Дидактическая 

игра 

Просмотр 

видеофильмов 
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Самообслужи

вание 

Создание ситуаций, 

побуждающих 

детей к проявлению 

навыков 

самообслуживания 

4-5 лет 

 

Упражнение, беседа, 

объяснение, поручение 

Чтение н рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о 

труде взрослых, досуг 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Создание ситуаций 

побуждающих 

детей к оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, 

потешки. 

Напоминание 

Просмотр 

видеофильмов. 

Дидактические 

игры 

5-7 лет 

 

Чтение художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации, 

Досуг 

Объяснение, 

обучение, напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-

ролевые игры 

Хозяйственно

-бытовой 

труд 

3-7 года 

 

Обучение, наблюдение 

поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы 

просмотр видеофильмов. 

Обучение, показ, 

объяснение. 

Наблюдение. 

Создание ситуаций, 

побуждающих 

детей к проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный труд 

детей 

Труд в 

природе 

3-4 года 

 

Обучение, совместный 

труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

Показ, объяснение, 

обучение 

наблюдение 

Дидакт. и развивающие 

игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих 

детей к проявлению 

заботливого 

отношения к природе. 

Наблюдение, как 

взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными. 

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми 

растениями и 

животными 

Продуктивная 

деятельность, 

тематические 

досуги 
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4-5 лет 

 

 

Обучение. 

совместный труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания 

Дидактические и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными, уголка 

природы 

Выращивание зелени 

для корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка птиц. 

Работа на огороде н 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность. 

ведение 

календаря 

природы 

совместно с 

воспитателем, 

тематические 

досуги 

5-7 лет 

 

Обучение. 

совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение 

напоминания 

Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными, уголка 

природы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Ручной труд 5-7 лет 

 

Совместная деятельность 

детей 

и взросшх. продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Трудовые поручения. 

Участие со взрослым 

по ремонту 

атрибутов для игр 

детей, 

подктейке книг. 

Изготовление пособий 

для 

занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности 

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью, игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

Формирован

ие 

первичных 

3-5 лет 

 

Наблюдение, целевые 

прогулки. рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые игры, 

чтение, 

закрепление 

Сюжетно-

ролевые игры, 

обыгрывание, 

дидактические 
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представлен

ий 

о труде 

взрослых 

игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7 лег 

 

Экскурсии. 

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр видео 

Дидактические игры. 

обучение. 

чтение. 

практическая 

деятельность, 

встречи с людьми 

интересных 

профессий, 

создание альбомов. 

Дидактические 

игры, 

сюжетно-

ролевые игры 

4. В области 

формирован

ия 

безопасного 

поведения 

 

2-7 лет Беседы, обучение. 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения.  

Рассказ 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые прогулки 

Дидактические и 

настольно- 

печатные игры: 

С'южетно-ролевые 

игры 

Минутка безопасности 

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая 

игра 

Продуктивная 

деятельность 

Для 

самостоятельной 

игровой 

деятельности - 

разметка дороги 

вокруг 

детского сада. 

Творческие 

задания. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Дидактическая 

игра. 

Продуктивная 

деятельность 

 

3.2. Познавательное развитие. 

3.2.1. Инвариативная часть Программы (См. ФОП ДО п. 19, с. 42) 

3.2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

Этнокультурная региональная составляющая. 

(Региональная образовательная программа дошкольного образования «Сөенеч-Радость 

познания», Р.К. Шаехова).  

 

Задачи Содержание 

2-3 года 

Создание условий для 

ознакомления детей с явлениями 

и предметами окружающего мира, 

- познакомить с некоторыми явлениями общественной 

жизни и профессиями (врач лечит, дворник подметает, 

продавец продает продукты); 
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овладения предметными 

действиями, развитие 

познавательно-

исследовательской активности и 

познавательных способностей 

- формировать представления о воде в быту (водой 

умываются, в воде стирают. Купаются), о воде в природе 

(дождь идет, ручей бежит, лужа образовалась и др.); 

способствовать проявлению элементарного обобщения; 

- формировать первые представления о животных: 

домашних и их детенышах (кошка-котенок, корова-

теленок и др., домашних птицах (курица, петух, цыпленок, 

гусь, утка идр.), птицах (сорока, ворона, воробей, голубь и 

др.); поддерживать элементарные проявления 

любознательности; 

- формировать первые представления о сезонных 

изменениях в природе (зимой холодно, кругом снег, дует 

холодный ветер; весной тепло, тает снег. Бегут ручьи, 

распускаются листочки; летом жарко, светит солнце, 

созревают ягоды, цветут цветы; осенью прохладно, идут 

дожди, опадают желтые листья и др.); способствовать 

проявлению любознательности. 

- поощрять исследовательскую деятельность детей, 

создавая насыщенную РППС, наполняя ее 

соответствующими предметами (кастрюли, сито, 

пластмассовые банки, бутылки, грецкие орехи, каштаны, 

песок, камушки, вода и др.) 

3-4 года 

Создание условий для развития 

любознательности, 

познавательной активности, 

познавательных способностей 

детей, развитие представлений в 

разных сферах знаний об 

окружающей действительности. 

В сфере развития любознательности, познавательной 

активности, познавательных способностей 

Познакомить детей с ближайшим окружением 

(основными объектами городской инфраструктуры), 

предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Развивать представления об устройстве человеческого 

жилья, предметах домашнего обихода, рассказать об их 

разнообразии. Побуждать детей задавать вопросы 

относительно рассматриваемых предметов. 

Учить детей по ряду признаков замечать суточные 

и сезонные изменения в природе, а также наблюдать за 

изменениями, которые происходят  в связи с этим в 

жизнедеятельности человека. Обращать внимание на 

существующие в окружающем мире простые 

закономерности и зависимости, например: если темно - 

нужно включить фонари, если скользко – посыпать 

проезжую часть песком).  

Познакомить с некоторыми растениями  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. 

 Расширять представления детей о насекомых (муха, 

бабочка, пчела, паук, гусеница), поощрять 

самостоятельные открытия: муха, бабочка, пчела при 

прикосновении улетают, а гусеница и паук – уползают. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний 

об окружающей действительности 
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 Формировать первоначальные представления о 

некоторых атрибутах национальной культуры (жилище, 

предметы быта, национальная кухня, одежда, посуда, 

музыкальные инструменты и др.). 

Предоставлять детям возможность самостоятельно 

рассматривать фотоснимки, отражающие современную 

окружающую действительность, иллюстрации в книгах, 

детских журнале «Сабантуй», «Салават купере» и др. 

Поощрять желание детей задавать вопросы, рассуждать 

относительно рассматриваемых явлений, событий. 

Побуждать детей к рассказыванию о том, как они 

провели выходные (праздничные) дни, с кем гуляли, где (в 

цирке, парке аттракционов «Кырлай», на центральной 

площади, улицах города, за городом). Инициировать 

проявление эмоционально-положительного отношения к 

событиям, стремление поделиться своими впечатлениями 

со взрослыми и сверстниками. 

Учить детей называть свой родной город, улицу, на 

которой он живет.  

Формировать целостное представление детей об 

улице, транспортных средствах, сигналах светофора, с 

выделением наиболее значимых для обучения правилам 

дорожного движения ситуаций и объектов.  

Познакомить с названиями и назначением 

общественного транспорта в городе Казани. Обратить 

внимание на некоторые сходные особенности 

транспортных средств (трамвай, троллейбус). Учить 

находить сходства и различия грузового и легкового 

автомобилей, называть существенные детали (у 

автомобилей – кабина, руль, колеса, у грузового - кузов и 

т.д.). 

 Развивать умение определять местонахождение 

источника звука (звуки движущегося транспорта, сигнал 

автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете светофора 

и т. п.), воспринимать звуки различной громкости, 

различать звуки летящего самолета, движущихся поезда, 

трамвая и т.д. Развивать слуховое внимание. 

Познакомить с доступными пониманию ребенка 

профессиями родителей, с трудом взрослых ближайшего 

социального окружения (магазин, поликлиника, 

парикмахерская и др.). 

4-5 лет 

создание условий для развития 

любознательности, 

познавательной активности, 

познавательных способностей 

детей, развитие представлений в 

разных сферах знаний об 

окружающей действительности. 

  

В сфере развития любознательности, познавательной 

активности, познавательных способностей 

Развивать представления об устройстве 

человеческого жилья (в городе и деревне), предметах 

домашнего обихода. Вызвать стремление узнавать новое, 

задавать вопросы об устройстве и назначении различных 

приспособлений, сделанных руками человека. 

Формировать первичные представления о 

хозяйственной деятельности человека, который заботится 

о самом себе, своем жилище, о домашних животных и 
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растениях, транспорте, содержит в чистоте двор, улицу. 

Мотивировать расширение знаний, желание содержать в 

порядке своё жилище, улицы родного города. 

Расширять опыт соприкосновения с объектами 

окружающей природы: с деревьями (сосна, клен), грибами 

(маслята, опята, белый гриб), цветами (ромашка, василек), 

комнатными растениями (бальзамин, фуксия), 

формировать познавательную мотивацию. 

Продолжать знакомство с фруктами (груша, слива), 

овощами (огурец, помидор, лук), ягодами (малина, рябина, 

смородина), с их качествами (крупный, мелкий, гладкий, 

сочный, горький, кислый, сладкий и др.). Научить 

сортировать плоды, сравнивать их, вызывать желание 

помогать взрослым в сборе урожая. 

Расширять представления о насекомых (муравей, 

пчела, шмель, жук), поощрять самостоятельные 

наблюдения детьми, поддерживать их первые открытия: 

пчелы, бабочки, шмели чаще летают там, где много цветов. 

Вызвать желание детей нарисовать понравившееся 

растение, животное, сделать их фотоснимки.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний 

об окружающей действительности 

Формировать представления о некоторых 

атрибутах национальной культуры (жилище, предметы 

быта, национальная кухня, одежда, посуда, музыкальные 

инструменты). 

Учить детей называть республику, ее столицу, 

родной город, улицу, на которой он живет. Рассказать 

детям о достопримечательностях города (села). 

 Способствовать накоплению опыта участия детей в 

беседах о событиях, происходящих в родном городе. 

Стимулировать к коллекционированию открыток, значков, 

семейных фотографий у памятных мест, 

иллюстрированных альбомов, книг, журналов, связанных 

с образами родного края. 

Развивать представления о трудовой деятельности 

взрослых посредством татарских народных сказок 

(«Четыре друга», «Гороховое войско» и др.). 

Сопровождать трудовые операции ребенка 

стихотворными строчками татарских  писателей (Д. 

Тарджемалов «Верхом  на палочке», Ш. Маннур «Воркуют 

голуби» и др.). 

Формировать представление о том, что человек 

связан с природой круглый год, он выполняет сезонные 

работы: сеет рожь, пшеницу на полях, сажает картофель в 

поле, косит сено на лугу, убирает снег во дворе и др. 

Расширять знания о профессиональной 

деятельности взрослых: водитель автобуса возит 

пассажиров, водитель снегоуборочной машины убирает 

снег на проезжей части дорог, инспектор ГИБДД 

регулирует движение автомобилей на улицах города и 
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т.д., акцентировать внимание детей на то, что деятельность 

взрослых направлена на заботу о жителях города. 

Рассмотреть с детьми макет железной дороги, 

рассказать о труде машиниста. Познакомить с 

метрополитеном города Казани, со станцией в центре 

города «Площадь Тукая», рассмотреть ее на фотоснимках, 

обратить внимание на национальный колорит ее 

оформления (22 мозаичных панно, изображающие героев 

и темы произведений Г. Тукая, его портретный образ). 

Обогащать знания детей об окружающей 

действительности. 

Развивать умение определять относительную 

скорость движения (быстро, медленно); различать 

звуковые сигналы транспортных средств (трамвая, 

автобуса, пожарной машины, машины скорой помощи и 

т.д.); реагировать на местонахождение источника звука, 

по мере необходимости останавливаться. Упражнять в 

определении действий самим ребенком по сигналу 

светофора.  

5-6 лет 

создание условий для развития 

любознательности, 

познавательной активности, 

познавательных способностей 

детей, развитие представлений в 

разных сферах знаний об 

окружающей действительности. 

В сфере развития любознательности, 

познавательной активности, познавательных способностей 

Развивать умение  видеть красоту природы родного 

края, богатство ее форм, красок, запахов. 

Познакомить с природоохранительной 

деятельностью человека. Рассказать о Волжско-Камском 

государственном заповеднике, национальном парке 

«Нижняя Кама», их роли в охране природы республики. 

Воспитывать бережное отношение к живой и 

неживой природе, предвидеть положительные и 

отрицательные последствия вмешательства человека, 

формировать непотребительское отношение к природе 

родного края, первоначальные навыки 

природопользования («Если я и другие люди будем 

собирать лекарственные травы с корнями, то…»). 

Поощрять создание детьми сборника рассказов с 

выделением наиболее значимых правил безопасного 

поведения в природе, проиллюстрировать сборник 

детскими рисунками.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний 

об окружающей действительности 

Познакомить с символикой Республики Татарстан 

(флаг, герб, гимн). Развивать осознание детьми 

принадлежности к своему народу. 

Формировать представление о том, что Казань – 

столица республики и всех татар мира. Казань - крупный 

промышленный центр, один из древнейших городов 

России. В Казани работают Президент, Правительство 

Республики Татарстан, мэр города. Познакомить с 

символикой столицы. 

Рассказать детям истории, легенды, мифы о родном 

крае, обсудить их. Познакомить с событиями прошлого, 



58 
 

достопримечательностями, историческими памятниками, 

музеями, с происхождением названий улиц города Казани. 

Приобщать детей к истории родного края, прошлому и 

современному состоянию национальной культуры. 

Познакомить детей с географическим положением 

Республики Татарстан (на карте и глобусе обозначить 

территорию республики, реки Волгу и Каму, 

Куйбышевское и Нижнекамское водохранилища, озеро 

Кабан, озера  и реки окрестности). Помочь детям понять 

условные обозначения. 

Расширять представления детей о средствах 

национальной культуры (жилище, предметы быта, 

национальная кухня, одежда, посуда, национальные 

праздники, музыкальные инструменты, малые формы 

фольклора). Побуждать детей задавать вопросы, 

рассуждать. 

Формировать представление о том, что Татарстан – 

многонациональная республика. На основе восприятия 

художественных текстов, рассматривания иллюстраций в 

книгах, просмотра видеоальбомов познакомить с 

традициями, обычаями, обрядами народов, живущих в 

Республике Татарстан. Помочь выделить общее и частное 

в поведении людей и явлениях культуры, развивать 

уважительное отношение к людям других 

национальностей. 

 Приобщать к прошлому и настоящему 

национальной и мировой культур. Познакомить с жизнью 

и творчеством выдающихся деятелей литературы и 

искусства: поэты (Г. Тукай, М. Джалиль, Р. Миннуллин и 

др.), писатели (А. Алиш, Р. Батулла и др.), художники (Х. 

Якупов, Х. Казаков и др.), скульпторы (Б. Урманче, В. 

Цигаль и др.). Вызвать интерес к их жизни и творческой 

деятельности.  

 Формировать представления детей о 

крупных агропромышленных комплексах, фермерских 

хозяйствах, о сельскохозяйственной продукции, 

некоторых профессиях, связанных с животноводством и 

растениеводством (фермер, доярка, ветеринар, комбайнер, 

овощевод и др.).  

Развивать представления детей о трудовой 

деятельности взрослых, их отношении к труду 

посредством татарских народных сказок («Ремесло 

выручит», «Три дочери» «Падчерица» и 

др.).  Акцентировать внимание детей на сказочных героях, 

которые любят трудиться.  Сопровождать трудовые 

действия детей строчками из стихотворений  Г. Тукая 

(«Забавный ученик», «Киска-озорница» и др.). 

Продолжать знакомство с метрополитеном города 

Казани, со станциями: Кремлевская, Козья слобода, 

Суконная слобода и др., рассмотривать их на фотоснимка 

и рассказывать историю происхождений их названий. 
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Обогащать знания детей об окружающей 

действительности.  

Познакомить с правилами перевозки детей в 

машине: пристегиваться ремнем и сидеть на детском 

сидении, не отвлекать водителя, не высовываться из окна, 

не брать с собой острые предметы; способствовать 

развитию умения осуществлять контроль своих действий. 

Уточнить знания детей о назначении специальных 

транспортных средств: машина «скорой помощи», 

«полицейская машина», «пожарная машина» и др.; 

реагировать на издаваемые сигналы, отличать их на слух. 

Обратить внимание на то, что специальные транспортные 

средства в определенных случаях могут нарушать правила 

дорожного движения.  

 Поощрять создание детьми сборника 

сочинений с выделением наиболее значимых для 

закрепления правил безопасного поведения на улицах и 

дорогах города Казани, проиллюстрировать сборник 

детскими рисунками. Развивать творчество в различных 

его формах. 

6-7 лет 

создание условий для развития 

любознательности, 

познавательной активности, 

познавательных способностей 

детей, развитие представлений в 

разных сферах знаний об 

окружающей действительности. 

В сфере развития любознательности, познавательной 

активности, познавательных способностей 

Создавать условия для развития у детей некоторых 

представлений о народах Поволжья, их промыслах, 

национальной одежде, кухне, обычаях, традициях, 

народных праздниках. Обратить внимание на то, что дети, 

посещающие группу, могут быть представителями разных 

национальностей и культур, могут говорить на разных 

языках. Помочь овладеть способами поведения, 

принятыми в нравственно-этической, национальной, 

правовой культуре. Побуждать детей задавать вопросы, 

сравнивать с культурой своего народа, удивлять их 

необычной инфоромацией. 

Познакомить с государственными заповедниками, 

их обитателями, представителями флоры и фауны, 

занесенными в Красную книгу РТ. Развивать 

любознательность, довести до сознания детей 

необходимость бережного отношения к редким 

представителям животного и растительного мира. 

 Познакомить с обитателями рек и озер Татарстана. 

Рассказать о значении рек, родников в жизни человека. 

Вызвать желание содержать в чистоте водные ресурсы 

республики.  

Расширять знания детей о природоохранительной 

деятельности. Воспитывать бережное отношение к живой 

и неживой природе родного края, предвидеть 

положительные и отрицательные последствия 

вмешательства человека, формировать 

ресурсосберегающее отношение к ней, навыки 

рационального природопользования. Рассказать о 

правилах сбора ягод и растений.  
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В сфере развития представлений в разных сферах знаний 

об окружающей действительности 

Познакомить детей с глобусом, показать, где 

находится Россия, Москва, Санкт-Петербург, Казань, с 

какими странами граничит наша страна. В доступной 

форме рассказать о некоторых событиях из истории 

России, о государственном устройстве, армии, авиации, 

флоте, выдающихся людях, работе политиков и 

общественных деятелей. 

Продолжать знакомство с прошлым и современным 

состоянием республики Татарстан, ее географическим 

расположением, природой, климатом, 

жизненедеятельности людей.  Обогащать знания в разных 

сферах окружающей действительности. 

Рассказать о том, что Казань – это большой 

промышленный и торговый центр, а татарский народ 

испокон веков занимался земледелием, животноводством, 

кожевенным производством, торговлей и т.д. 

Способствовать проявлению познавательного интереса к 

истории Казани. 

Развивать умение замечать позитивные изменения, 

происходящие в родном городе (строительство детских 

садов, открытие спортивных комплексов, торговых 

центров, новых станций метро и др.), используя 

современные технологии, учить проектировать его 

будущее. 

Познакомить детей с картой, показать на карте 

крупные города региона (Альметьевск, Бугульма, Елабуга, 

Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск, 

Чистополь и др.), познакомить с их 

достопримечательностями, промышленным 

производством, выпускаемой продукцией. Продолжать 

изучение символики городов региона. 

Познакомить с жизнью древних городов, их 

историей, культурой, бытом (Биляр, Булгар, Свияжск). 

Помочь сравнить быт людей в городе и на селе, обратить 

внимание на особенности их одежды, жилища, домашней 

утвари. 

Приобщать к прошлому и настоящему 

национальной и мировой культур. Познакомить с жизнью 

и творчеством выдающихся деятелей музыкального и 

театрального искусства: композиторы (С. Садыкова, С. 

Сайдашев, Ф. Яруллин и др.), певцы (Ф. Шаляпин, Р. 

Ибрагимов и др.), режиссеры театра (М. Салимжанов, К. 

Тинчурин и др.), актеры театра (В. Качалов, Г. Камал и 

др.). Удовлетворять познавательный интерес, помочь в 

поиске информации о творчестве деятелей культуры и 

искусства. 

Рассказать о жизни и деятельности выдающихся 

деятелей науки (Н.И. Лобачевский, К.Ф. Фукс, А.М. 

Бутлеров, А.Е. Арбузов и др.). Вызвать интерес к науке.  
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Рассказать о подвигах национальных героев 

Великой Отечественной войны (М. Джалиль, Г. 

Гафиатуллин, М.П. Девятаев, П.М. Гаврилов, Н.Г. 

Столяров и др.). Привлечь родителей к рассказу детям о 

воинских наградах прадедушек, прабабушек. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества (возлагать цветы к 

обелискам, памятникам и др.). 

Научить ориентироваться в окружающем мире по 

знакам и символам. Развивать умение использовать планы-

схемы для прохождения простых безопасных маршрутов в 

своем микрорайоне («Найди дорогу из детского сада к 

ближайшей остановке», «Покажи дорогу из дома в школу», 

«Найди место происшествия» и др.). Поощрять умение 

детей задавать вопросы по картам, схемам, маршруту, 

расписанию, неизвестным дорожным знакам.  

Развивать представления о трудовой деятельности 

посредством татарских народных сказок («С ремеслом не 

пропадешь, без ремесла не проживешь», «Завещание», 

«Золотые песчинки» и др.). Формировать представления о 

некоторых современных профессиях (программист, 

стилист, инженер-нефтяник и др.), вызвать желание стать 

хорошим специалистом. 

Познакомить детей со строительством дорог, 

железнодорожных путей, с техническими машинами 

специального назначения, с профессиональной 

деятельностью строителей. Акцентировать внимание 

детей на происходящие изменения и их влияние на 

безопасность движения (от качества дорог зависит 

безопасность движения). 

Побуждать детей к процессу обеспечения личной 

безопасности (самосохранению) в условиях 

ускоряющегося жизненного ритма на дорогах. 

 

Обучению татарскому языку (УМК «Говорим по-татарски», З.М. Зарипова) 

 

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

коммуникативно вводятся и ситуативно активизируются речевые конструкции 

разговорной речи. 

 Создавать языковую среду в общении с детьми в течение дня с целью закрепления 

изученного материала ОД по обучению детей татарскому языку. 

3.2.3. Формы работы с детьми по образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Содержан

ие 

Возрас

т 

Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Сенсорные 

эталоны и 

познавательные 

действия 

1-5 лет 

 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
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гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

Досуг 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

5-7 лет 

 

Интегрированные 

занятия 

Проблемно-

поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг. КВН. Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. 

Математически

е представления 
 

2-5 лет 

 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

5-7 лет 

 

Интегрированные 

занятия 

Проблемно-

поисковые ситуации 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг. КВН. Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

3. Окружающий 

мир 

 

1-5 лет 

 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирован

ия 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

 

 5-7 лет 

 

Игры - 

экспериментировани

я Интегрированные 

занятия 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-
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Экспериментирован

ие 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полнфункиионально

й 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полнфункиионально

го игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирован

ия 

Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

экспериментирован

ия 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

4. Природа 
-  

1-5 лет 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментировани

е 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Беседы 

Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природе 

Экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструиров ание 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспернментиров 

ание 

Исследовательская 

деятельность 

Кон струиров ание 

Развивающие игры 

 5-7 лет 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов 

Труд в уголке 

природе, огороде, 

пветнике 

Целевые прогулки 

С южетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд в уголке 

природе. 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

С южетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирован

ие 
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Экологические 

акции 

Экспериментирован

ие, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций, 

музейных 

экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Экологические, 

досуги, праздники. 

развлечения 

Экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 

Рассказ 

Исследовательская 

деятельность 

Конструиров ание 

Развивающие игры 

Моделирование 

С амостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы 

 

3.3.  Речевое развитие. 

3.3.1. Инвариативная часть Программы (См. ФОП ДО п. 20, с. 57) 

 

3.3.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

  Этнокультурная региональная составляющая. 

(Региональная образовательная программа дошкольного образования «Сөенеч-Радость 

познания», Р.К. Шаехова).  

 

Задачи 

  

Содержание 

2-3 года 

Создание условий для развития 

речи детей в повседневной жизни, 

развитие речи в специально 

организованных играх и занятиях 

      В сфере развития речи в повседневной жизни: 

- внимательно относится к выражению детьми своих 

желаний, чувств интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивать ребенка, говорящего на родном языке, 

стремиться понять, что он хочет сказать, поддерживая ем 

самым активную речь ребенка; 

- использовать различные ситуации для диалога с детьми, 

задавать открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; 

В сфере развития разных сторон речи: 
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- обогащать словарный запас словами, обозначающими 

предмет, его свойства, осуществляемые действия (надеть 

фартук, пить катык, новая тюбетейка, деревянная 

матрешка, теплые валенки и др.);  

- поддерживать речевые звукоподражательные игры, 

обращать внимание на звуковую сторону слова (часики 

тикают – тик-так, молоток стук – тук-тук, тесто пыхтит – 

пых-пых, пила пилит – вжик-вжик и др.; развивать 

звуковую культуру речи; 

- развивать восприятие простых татарских 

(русских)  народных сказок, несложных произведений 

фольклора (потешки, песенки), коротких произведений; 

стимулировать ребенка повторять отдельные слова и 

выражения из литературных и фольклорных 

произведений; 

- учить следить за развитием событий в коротких стихах, 

потешках, татарских (русских) народных сказках, 

сопровождать слушание иллюстрациями в книге, 

объяснять, что на них изображено; вызывать радость от 

рассматривания картинок, добиваться ответа на 

элементарные вопросы: Кто это? Что делает? Как кричит? 

и др.; побуждать самостоятельно рассматривать 

иллюстрации в книге 

3-4 года 

Создание условий для 

формирования основы речевой и 

языковой культуры, 

совершенствования разных 

сторон речи ребенка, приобщения 

его к культуре чтения 

художественной литературы. 

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. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения 

литературных произведений 

Развивать отношение к книге как к источнику 

эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению со 

взрослым. 

 Поддерживать интерес детей к слушанию 

литературных произведений разных жанров, 

стимулировать повторение в речи некоторых фраз 
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прослушанных текстов  (песенка Колобка, реплики 

персонажей сказки «Теремок» и пр.). 

 Учить детей следить за развитием действий в 

татарских народных сказках, в литературных 

произведениях татарских писателей и поэтов. 

Сопровождать слушание наглядными средствами 

(игрушки, картинки, анимация). Добиваться ответа на 

несложные вопросы, помогать высказывать свое 

отношение к персонажам, вступать в ролевой диалог.  

 Предоставить открытый доступ к различным 

литературным изданиям, место для рассматривания 

иллюстраций в книге. Помогать узнавать литературных 

героев при рассматривании книжных  иллюстраций.  

 Познакомить с образцами татарского фольклора 

(песенки, потешки, заклички, пальчиковые игры). 

Поощрять использование малых фольклорных форм в 

повседневной жизни. 

Стимулировать инициативные обращения детей ко 

взрослому с просьбой почитать книгу. 

Помочь родителям в организации чтения ребенку 

дома, в первоначальном ознакомлении с театром кукол 

«Экият». 

4-5 лет 

создание условий для 

формирования основы речевой и 

языковой культуры, 

совершенствования разных 

сторон речи ребенка, приобщения 

его к культуре чтения 

художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Создать условия для овладения первичной коммуникации 

на татарском языке русскоязычными детьми, использовать 

УМК «Татарча сөйләшәбез». Накапливать словарный 

запас, не менее 62 слов, обогащать речь смысловым 

содержанием. 

Развивать интерес русскоязычных детей к 

татарскому языку. В процессе целенаправленного 

обучения использовать технологию проектирования «Мой 

дом», игровые и информационно-коммуникационные 

технологии, аудио-видео материалы, анимационные 

сюжеты, дидактический инструментарий. Способствовать 

восприятию детьми новых слов, правильному их 

звукопроизношению, запоминанию, активизации. 

Побуждать вопросами отыскивать игрушки, 

картинки, предметы. Учить соотносить названия 

предметов с картинками в рабочей тетради, их действия, 

свойства. Поддержать стремление самостоятельно 

выполнять задания, употреблять новые слова. 

Поощрять участие детей в диалоге, стремление 

поддержать собеседника, развивать умение отвечать на 

вопросы одно-двусловными предложениями как 

эквивалент целого высказывания, строить фразы из 2-3 

слов на татарском языке. 

Учить детей ориентироваться в ситуациях 

повседневного общения. Посредством упражнений, 

создания игровых ситуаций, организации различных видов 

детской деятельности (игра, общение, продуктивные виды 

деятельности) развивать умение находить речевое 
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решение, правильно высказываться в соответствии с 

конкретной ситуацией. 

Стимулировать инициативные высказывания детей 

на татарском языке, обращения ко взрослому с просьбой 

поиграть. Налаживать речевое и игровое взаимодействие в 

совместной деятельности взрослого с детьми. 

Осуществлять систему наблюдений за речевым 

развитием русскоязычных детей, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации. 

Поддерживать стремление ребенка рассказать 

небольшое стихотворение на празднике.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения 

литературных произведений 

 Развивать способность слушать и воспринимать 

литературный язык различных жанров и тематики - сказки, 

рассказа, стихотворения татарских писателей и поэтов, 

эмоционально реагировать на их содержание. 

Стимулировать обращения детей ко взрослому с просьбой 

почитать книгу. 

 Организовывать инсценировки и драматизацию 

небольших отрывков из татарских сказок. Помочь 

запомнить наиболее интересные, выразительные отрывки 

из прочитанных произведений, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Поощрять чтение наизусть небольших 

стихотворений современных татарских поэтов, малых 

форм татарского фольклора. Развивать способность 

заучивать, запоминать стихи. 

 Помочь родителям в организации системы чтения 

ребенку дома, в первоначальном ознакомлении с 

постановками для детей в Казанском государственном 

Татарском театре юного зрителя им. Г. Кариева. 

5-6 лет 

Создание условий для 

формирования основы речевой и 

языковой культуры, 

совершенствования разных 

сторон речи ребенка, приобщения 

его к культуре чтения 

художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи 

ребенка 

Обеспечить полное овладение русскоязычными 

детьми лексическим объемом, предусмотренным УМК 

«Татарча сөйләшәбез», не менее 142 слов, обогащать речь 

смысловым содержанием. 

Развивать интерес русскоязычных детей к 

татарскому языку. В процессе целенаправленного 

обучения использовать технологию проектирования 

«Учимся, играя», технологию моделирования, игровые и 

информационно-коммуникационные технологии, аудио-

видео материалы, анимационные сюжеты, мультфильмы, 

дидактический и раздаточный материал. Способствовать 

восприятию новых слов, правильному их 

звукопроизношению, запоминанию, активизации в 

речевой продукции детей. Создавать ситуацию успеха. 
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Развивать умение вести диалог, понимать 

обращенную речь и адекватно реагировать на обращение, 

употребляя реплики, соответствующие ситуации. 

Развивать умение отвечать на вопросы двух-трехсловными 

предложениями как эквивалент целого высказывания, 

строить фразы из 2-4 слов на татарском языке. Развивать 

ранние формы грамматического структурирования, 

формировать смысловое содержание в построении 

предложений детьми. Поощрять участие детей в диалоге, 

стремление поддержать собеседника. 

Учить соотносить названия предметов с 

картинками в рабочей тетради, называть их действия, 

свойства. Поддерживать стремление самостоятельно 

выполнять задания, отвечать на вопросы, задавать их. 

Создавать условия для формирования речевой и 

языковой культуры в повседневной жизни ребенка. 

Активизировать употребление новых слов в различных 

фразовых конструкциях, организуя соответствующие 

игровые, проблемно-поисковые ситуации, ситуативный 

диалог. Предоставлять детям возможность договаривать 

слова и несложные для воспроизведения фразы. Вызывать 

желание говорить на татарском языке. 

Упражнять детей в переводе слов с русского языка 

на татарский, активизировать память. 

Осуществлять систему мониторинга динамики 

речевого развития русскоязычных детей, устойчивости 

навыков общения на татарском языке в привычной для 

ребенка коммуникативной ситуации. 

Предоставлять детям возможность смотреть 

мультфильмы по мотивам произведений Г. Тукая студии 

«Татармультфильм», телепередачи «Күчтәнәч», «Поем и 

учим татарский язык», слушать песни и получать 

удовольствие при ограниченном владении языком. 

Закладывать основы культуры речи. 

Погружать детей в языковую среду, способствовать 

развитию коммуникативных способностей при 

ограниченном владении татарским языком, развивать 

языковое чутье, поддерживать интерес к сравнению 

языковых явлений между собой, мотивировать к усвоению 

языка. 

Предоставлять детям возможность рассказывать 

стихотворения на праздниках, конкурсе чтецов, 

участвовать в театральных постановках. Заложить основы 

интонационной выразительности речи. Дать возможность 

испытывать чувство радости от ожидания предстоящих 

событий. 

Поощрять использование татарского языка  (подбор 

слов, выражений, осознанность речевых высказываний) в 

естественной речевой ситуации. Способствовать 

проявлению интереса к перспективам своего речевого 

развития. 
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В сфере приобщения детей к культуре чтения 

литературных произведений 

Развивать интерес и потребность в восприятии 

литературных произведений, обсуждении их содержания, 

оформления. Приобщать к восприятию 

познавательной  литературы. Познакомить с понятиями 

«словарь» (русско-татарский, татарско-русский)», 

«энциклопедия», «хрестоматия», «справочное издание». 

Формировать отношение к книге как к источнику знаний. 

Практиковать чтение с продолжением, что 

позволяет детям повторно вернуться к восприятию 

литературного языка, к вымышленным героям татарских 

писателей, вспомнить и прогнозировать версии событий. 

Стимулировать обращения детей ко взрослому с просьбой 

дочитать книгу, способствовать ожиданиям приятного 

переживания.  

Поддерживать проявления детского творчества, 

элементарного сочинительства, попытки рифмовать слова. 

Рассказать детям о художниках-иллюстраторах, 

поощрять желание самостоятельно рассматривать 

книжные иллюстрации, сравнивать их. Развивать 

отношение к книге как к предмету эстетической культуры, 

помочь освоить правила - аккуратно листать страницы 

книг, пользоваться закладкой, после просмотра класть 

книги на книжную полку. 

 Учить эмоционально передавать содержание 

небольших прозаических текстов, выразительно читать 

стихи татарских поэтов, участвовать в чтении текста по 

ролям, в инсценировках. Погружать детей в стихию 

литературного языка.  

Обратить внимание детей на национальное 

своеобразие волшебных сказок. Использовать татарские 

народные сказки для проявления детьми таких 

нравственных качеств, как сочувствие, сопереживание, 

которые лежат в основе нравственных поступков. Дать 

детям возможность рассказать о своем восприятии 

поступка сказочного героя, помочь понять скрытые 

мотивы его поведения. 

Помочь родителям в организации книжного уголка 

(полки) для чтения ребенку в семье, рекомендовать 

посещение Республиканской детской библиотеки, 

просмотр спектаклей для детей ТГТДиК им. К. Тинчурина: 

«Чиполлино» (Дж. Родари), «Книга сказок», «Шурале – 

onlain» (Ш. Фархутдинов) и др. 

6-7 лет 

Создание условий для 

формирования основы речевой и 

языковой культуры, 

совершенствования разных 

сторон речи ребенка, приобщения 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Обеспечить полное овладение русскоязычными 

детьми лексическим объемом, предусмотренным УМК 

«Татарча сөйләшәбез», не менее 167 слов, обогащать речь 

смысловым содержанием. В процессе целенаправленного 

обучения активизировать употребление новых слов в 
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его к культуре чтения 

художественной литературы. 

  

различных фразовых конструкциях. Развивать устойчивый 

интерес русскоязычных детей к изучению татарского 

языка. Создавать ситуацию успеха. 

Посредством использования современных методов 

обучения (методы развивающего обучения, метод 

звуковых ассоциаций, Сингапурский метод), технологии 

проектирования «Мы теперь большими стали, скоро в 

школу мы пойдём», информационно-коммуникационных 

технологий, аудио записей, анимационных сюжетов, 

мультипликационной и видеопродукции, режиссёрских и 

дидактических игр активизировать в речи слова, 

обозначающие предмет, его признак, 

действие.  Формировать элементарные навыки построения 

несложных повествовательных и вопросительных 

предложений. 

Продолжать работу в рабочих тетрадях, добиваться 

четкого выполнения инструкции. Формировать 

предпосылки учебной деятельности. 

Опираясь на технологию ТРИЗ, способствовать 

развитию умения составлять небольшие рассказы (3-8 

предложений) про себя, по серии ситуативных картинок с 

одним действующим лицом, сюжетной картинке, из 

личных наблюдений. Поощрять переход от двусловных к 

многословным высказываниям на татарском языке. 

Учить детей не только отдельным речевым 

действиям, но также умению ориентироваться в ситуации 

общения и самостоятельно находить речевое решение в 

новых условиях, выбирая для этого соответствующие 

слова и грамматические средства. Правильно пользоваться 

системой окончаний для согласования слов в 

предложении. Способствовать точной передаче мыслей в 

речи, развивать речевой самоконтроль. 

Погружать детей в языковую среду, давать 

возможность прислушиваться к речи собеседника, 

говорящего на татарском языке в реальной обстановке, 

стремиться понять (или догадаться) о чем он говорит, 

вступать в диалог и поддерживать его, достигать 

коммуникативной цели при ограниченном владении 

татарским языком. Поощрять применение знаний в 

реальной языковой среде. 

Осуществлять коммуникативно-деятельностный 

подход к развитию речи русскоязычных детей. Поощрять 

стремление использовать виды татарского народного 

фольклора, наиболее употребительные слова и выражения 

в специфически детских видах деятельности, в 

повседневном общении. 

Предоставлять детям возможность прослушивать 

песни, попеть, поводить хороводы, посмотреть сборник 

мультфильмов «В стране сказок» по мотивам 

произведений А. Алиша студии «Татармультфильм», 

телепередач «Поем и учим татарский язык», «Күчтәнәч» и 

получить удовлетворение от познавательной и творческой 
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активности. Закладывать основы языковой культуры, 

культуры общения и деятельности. 

Предоставлять детям возможность рассказывать 

стихотворения в Международный день родного языка, на 

конкурсе чтецов, литературном вечере. Формировать 

интонационную выразительность речи. Дать возможность 

испытать чувство радости от очередного выступления. 

Упражнять детей в переводе предложений с 

русского языка на татарский, активизировать память. 

Осуществлять мониторинг устойчивости навыков 

общения на татарском языке в новых для русскоязычного 

ребенка коммуникативных ситуациях.   

Помочь осуществлять обмен высказываниями-

репликами, учитывая их содержательную и 

конструктивную связь. Развивать способность к 

планированию своих и прогнозированию чужих речевых 

высказываний в пределах диалога. Способствовать 

переходу от мини-диалогов к развернутым формам 

диалогической и монологической речи. 

Подготовить детей к дальнейшему, более 

осознанному изучению татарского языка. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения 

литературных произведений 

Расширять круг детского чтения изданиями 

художественного, познавательного, энциклопедического 

характера. Расширять знания детей о книге как результате 

деятельности писателя (поэта), художника и работников 

типографии. 

Способствовать положительному реагированию на 

предложение чтения произведений больших форм (чтение 

с продолжением). Формировать потребность ежедневного 

обращения к детской художественной литературе. 

Учить составлению комбинированных связных 

высказываний (сочетание описательных и 

повествовательных монологов, включение диалогов), 

составлению плана собственных высказываний и 

выдерживанию его в процессе рассказывания. Создавать 

условия для приобретения опыта эмоциональной передачи 

содержания некоторых прозаических текстов, 

выразительного чтения наизусть коротких стихотворений, 

участия в музыкальной драматизации татарских сказок. 

Используя сказки народов Поволжья, развивать 

формы воображения, в основе которых лежит 

интерпретация литературного образа. 

Развивать интерес к татарскому устному народному 

творчеству. Приобщать к словесному искусству, 

стимулируя проявления детьми собственного 

литературного опыта, сохраняя при этом основные 

особенности стиля и жанра. 

Познакомить с татарским народным юмором («Два 

лентяя», «Ответ иголки» и др.). Развивать чувство юмора. 
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Помочь родителям в организации условий для 

чтения ребенком, рекомендовать посещение книжных 

выставок, ярмарок, просмотра спектаклей для юных 

зрителей в ТГАТ им. Г. Камала: «Деревенский пес Акбай» 

(Т. Миннуллин), «Игра с монстриком» (И. Зайниев) и др. 

 

Обучение татарскому языку. 

Во исполнение Закона Республики Татарстан "О государственных языках Республики 

Татарстан и других языках в Республике Татарстан" в дошкольных образовательных 

учреждениях с сентября 2012 года началось внедрение новых учебно-методических комплектов 

(УМК) по обучению детей татарскому языку. 

        Обучение татарскому языку построено на коммуникативной и предметно-действенной 

технологиях. 

В соответствии с Законом Республики Татарстан №2 16 от 03.03.2012 г. «О государственных 

языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан» и приказом 

Министерства образования и науки Республики Татарстан № 463 от 29.06.2001 г. «О мерах 

по улучшению изучения родного, татарского, русского языков в ДОУ»: Обучение 

татарскому языку начинается со средней группы (с 4-х лет) и проводится 

воспитателем по обучению детей татарскому языку в рамках ООД и 

режимных моментах. Кроме этого, воспитатель по обучению татарского языка ведёт 

индивидуальную работу с детьми, а также работу с педагогами и родителями. 

Воспитатели групп создают языковую среду в общении с детьми в течение дня с целью 

закрепления изученного материала ОД по обучению детей татарскому языку. 

Языковая среда имеет развивающий характер. Понятие языковой развивающей среды 

включает как собственно языковое окружение (языковую среду), так и предметно- 

развивающую среду ребенка. 

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

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

Республики Татарстан, разработаны новые учебно-методические комплекты по обучению 

детей двум государственным языкам в дошкольных образовательных учреждениях на 

основе современных эффективных образовательных технологий. 

 

УМК включает в себя: 

Комплект по обучению детей татар русскому языку (учебно-методические пособия, 

рабочие тетради, демонстрационный, раздаточный материал к занятиям, сборник 

художественных произведений для чтения детям на русском языке, аудио-видеоматериалы 

мультимедиа); 

 Комплект по обучению русских детей татарскому языку (учебно-методические пособия, 

рабочие тетради, демонстрационный, раздаточный материал к занятиям, сборник 

художественных произведений для чтения детям на татарском языке, анимационные 

 Региональную программу дошкольного образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования; 
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 Комплект для детей старшего дошкольного возраста по обучению грамоте (рабочие 

тетради, методические рекомендации для воспитателей, методическое пособие для 

воспитателей и родителей). 

 Для обеспечения современного уровня организации языкового пространства обучения 

детей татарскому языку разработаны мультимедийные ресурсы нового 

поколения. 

 

Лексический минимум по учебно - методическому пособию  для русскоязычных детей  

по татарскому языку. 

4-5 лет. 

Активные слова: Әти - папа, әни - мама, кыз - девочка, малай - мальчик, мин - я, исәнмесез 

- здравствуйте, сау булыгыз – до свидания, исәнме - здравствуй, эт-собака, песи - кошка, әйе - да, 

юк - нет, сау бул – до свидания, пока, әби - бабушка, бабай - дедушка, әйбәт - хорошо, ипи - хлеб, 

алма - яблоко, сөт - молоко, чәй - чай, рәхмәт - спасибо, мә - на, тәмле - вкусный, кил монда - иди 

сюда, утыр-садись, бир - дай, аша - кушай, эч - пей, туп - мяч, зур - большой, кечкенә -маленький, 

матур - красивый, куян - заяц, аю - медведь, хәлләр ничек? - как дела?, уйна - играй, пычрак - 

грязный (ая), чиста - чистый(ая), ю - мой, бер - один, ике -два, өч - три, дүрт - четыре, биш - 

пять.(49слов) 

Пассивные слова: утырыгыз - садитесь, бу кем? - это кто?, кем юк? - кого нет?, син кем? - 

ты кто?, кем анда? - кто там?, басыгыз - встаньте, ал - бери, ничә? -сколько?, нинди? - какой? (13 

слов. 

 

5-6 лет. 

Активные слова: кишер - морковь, нинди? - какой?, баллы - сладкий,  ничә? - сколько? 

Суган -лук, бәрәңге - картошка, алты - шесть, җиде - семь, сигез - восемь, тугыз - девять, ун - 

десять, кыяр - огурец, кәбестә - капуста, кызыл - красный, сары - жёлтый, яшел - зелёный, кирәк 

- надо, юа - моет, нәрсә кирәк? - что надо,  аш-суп, ботка - каша, кашык - ложка, тәлинкә - тарелка, 

чынаяк - чашка, зәңгәр - синий, күлмәк - платье, чалбар - брюки, кий - одень, сал - сними, йокла 

- спи, бит - лицо, кул - рука, өстәл - стол, урындык - стул, карават - кровать, яратам - люблю, бар 

- иди  (38 слов). 

Пассивные слова: бу нәрсә? - это что?, хәерле көн - добрый день, нәрсә бар? - что есть?, 

күп -много (7 слов) 

 

6-7 лет. 

Активные слова:  син кем? - ты кто?, хәерле көн - добрый день, тычкан - мышь, бу кем? - 

это кто?, бу нәрсә? - это что?,  нишли? - что делает?,  йоклый - спит, утыра - сидит, ашый - кушает, 

эчә - пьёт, нишлисең? – что делаешь?, ашыйм - кушаю, эчәм - пью, уйный - играет, уйныйм -

играю, барам - иду, кая барасың? - куда идёшь?, син нишлисең? - ты что делаешь?, сикер -прыгай,  

сикерәм - прыгаю,  сикерә - прыгает, йөгерә - бежит, төлке – лиса, йөгер - беги, йөгерәм - бегу, 

чәк-чәк - чак-чак, өчпочмак - треугольник, яшь - лет, бүре - волк, керпе - ёжик, тавык - курица, 

әтәч - петух, үрдәк - утка, чана - санки, шуа - катается, шуам - катаюсь, бие -танцуй, бии - танцует, 

биим - танцую, ак - белый, кара - чёрный,  җырла - пой, җырлыйм - пою, зур рәхмәт - большое 

спасибо, китап укый - читает книгу, рәсем ясыйм - рисую, укыйм - читаю, дәфтәр - тетрадь  (58 

слов). 

Пассивные слова: нәрсә яратасың? -  что любишь? (2 слова)  

Всего-167 слов   
 

Задача воспитателя:  
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– сделать все возможное, чтобы заинтересовать ребенка и поддерживать его на 

протяжении всех лет обучения, путем использования естественной среды и разнообразия 

коммуникативных задач. 

 

С целью выработки навыков правильного произношения в работе с детьми дошкольного 

возраста педагоги используют следующие приемы:  

– имитация или подражание, когда дети учатся произносить звуки и звукосочетания, подражая 

воспитателю;  

– объяснение и показ артикуляции;  

– сопоставление звуков татарского языка со звуками родного языка. 

 

Методическое обеспечение УМК по обучению детей татарскому языку. 

№ 

п/п 

Автор Название 

1.  Ибрагимова З.Г. "Шома бас. Танцуй веселей" методическое пособие 
- Казань. Халкыбыз мирасы. 2012 г. 

2.  Зарипова З.М "Татарча сенлешебез. Говорим по-татарски" учебно- 

методические комплекты для детей с 4-5 лет, по 

проекту "Мннем еем".- Казань: Хэтер. 4-5 лет. 

3.  Зарипова З.М 'Татарча сейлгишбез. Говорим по-татарски" по 
проекту "Мннем еем" демонстрационный, 
раздаточный материал для детей с 4-5 лет - Казань: 
Хэтер. 4-5 лет. 

4.  Зарипова З.М "Татарча сейлзшзбез. Говорим по-татарски" рабочая 

тетрадь дтя детей с 4-5 лет по проект,- "Минем ©ем". 

Казань: Хэтер. 4-5 лет. 

5.  Зарипова З.М "Татарча сейлзшзбез. Говорим по-татарски" учебно- 
методические комплекты для детей с 5-6 лет, по 
проекту "Уйный - уйный усебез". Казань: Хэтер. 
2012. 

6.  Зарипова З.М 'Татарча сейлзшзбез. Говорим по-татарски" рабочая 
тетрадь дтя детей с 5-6 лет. по проект,- "Уйный - 
уйный усэбез".- Казань: Хэтер. 2012. 

7.  Зарипова З.М 'Татарча сейлэшзбез. Говорим по-татарски" 
демонстрационный, раздаточный материал дтя 
детей с 5-6 лет по проект,- "Уйный - уйный усзбез". 
Казань: Хэтер. 2012. 
 

8.  Зарипова З.М "Татарча сейлзшзбез. Говорим по-татарски" учебно- 

методические комплекты для детей с 6-7 лет, по 

проекту "Без инде хэтер зурлар - мэктзпкэ нлтз 

юллар"'. Казань: Хэтер. 2012. 

 

9.  Зарипова З.М "Татарча сейлзшзбез. Говорим по-татарски" рабочая 
тетрадь дтя детей с 6 -7 лет. по проект,- "Без инде 
хэтер зурлар - мзктзпкэ илгз юллар' Казань: Хэтер. 
2012. 

10.  Зарипова З.М 'Татарча сейлэшзбез. Говорим по-татарски" 

демонстративный, раздаточный материал дтя детей 

с 6- 7 лет. по проекту "Без инде хэтер зурлар - 

мэктэпкэ нлтэ юллар". Казань: Хэтер. 2012. 
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11.  Закирова КВ.  На поляне детства: хрестоматия для воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений и 
родителей. - Казань: Редакцнонно-издательский 
центр. 2011,-256с 

12.  Закирова КВ.  Балачак аланы: балалар бакчасы тэрбиячелуэре Ьэм 
эти-энилэр ечен хрестоматия - Казан: РИЦ. 2011.- 
560 б. 

13.  P.K. Шаехова Региональная образовательная программа дошкольного 

образования «Сөенеч» 

14.  Зарипова З.М.. 

Шарапова Л. А.. 

Исаева Р.С., 

Алексеева P.M. 

Говорим по-татарски. Методическое пособие для 

средних групп 

15.  Зарипова З.М.. 

Шарапова Л. А. 

Исаева Р.С., 

Алексеева P.M. 

Говорим по-татарски. Методическое пособие для 

старших групп 

 

16.  Зарипова З.М.. 

Шарипова Л. А. 

Исаева Р.С, Алексеева 

P.M. 

Говорим по-татарски. Методическое пособие для 

подготовительных к школе групп 

17.  Ибрапшова З.Г. Танцуй веселей. Методическое пособие 

 

18.  К В. Закирова На поляне детства. Хрестоматия для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений и родителей 

19.  Р.К. Шаехова Раз словечко, два словечко. Занимательное обучение 

татарском языку 

20.  К В. Закирова Балачак аланы. Хрестоматия для воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений и родителей 

21.  К В. Закирова, 

Мортазина Л.Р. 

Балачак - уйнап-кеаеп усэр чак. Методическое 

пособие для воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений и инструкторов по физической культуре 

22.  К.С. Фатхуллова. А.Ш. 

Юсупова 

Э.Н. Динмухамметова 

Говорим, читаем, пишем по-татарски. Учебное 

пособие по татарскому языку для русскоговорящих 

23.  Манюрова Г.Х. Методическое пособие «Татарча да яхшы бел, русча да яхшы бел! 

(2 часть). 

24.  Аудио - сборник Танцы народов Поволжья 

 

25.  Аудио - сборник Шома бас. Бакча балалары ечен биюлэр 

 

26.  Видео - приложение "Уйный - уйный усэбез" Татарча сейлэшэбез. 

Говорим по-татарски. Анимационные сюжеты 
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27.  Видео - приложение "Минем еем" Татарча сейлэшэбез. Говорим по- 
татарски. Анимационные сюжеты 
 

28.  Аудио - сборник Аудио - китап " Татар экиятлэре" 

 

29.  Диск.Ns 1 "Мои любимые мультфильмы"- Казан "Аксу" 2011г. 

 

30.  Диск №2 "Мои любимые мультфильмы"- Казан "Аксу" 2012г. 

 

31.  Диск №3 "Мои любимые мультфильмы"- Казан "Аксу" 2012г. 

 

32.  Диск .Ns4 "Мои любимые мультфильмы"- Казан "Аксу" 2012г. 

 

33.  Диск №5 "Мои любимые мультфильмы"- Казан "Аксу" 2013г. 

 

34.  Шаехова Р.К. "Мэктэпкэчэ яшьтэгелэр элифбасы №1. Авазларны 
\-йнатып". Казан. Хэтер. 2011 ел 

35.  Шаехова Р.К. "Мэктэпкэчэ яшьтэгелэр элифбасы Авазларны 
\-йнатып". Казан. Хэтер. 2011 ел 
 

36.  Шаехова Р.К. "Раз словечко - два словечко". Занимательное 
обучение татарскому языку. Казан. Хэтер. 2011 ел 
 

37.  Аудио - приложение "Минем еем" Татарча сейлэшэбез. Говорим по- 
татарски. 
 

38.  Аудио - приложение "Уйный - уйный усзбез"' Татарча сейлэшэбез. 
Говорим по-татарски. 
 

39.  Аудио - приложение "Без инде хэзер зурлар - мэктэпкэ нлтэ юллар" 

Татарча сейлэшэбез. Говорим по-татарски. 

 

40.  Аудио - приложение Балалар бакчасында эдэп - эхлак тэрбиясе "Дырлар" 

 

 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 



77 
 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи. 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

3.3.3. Формы  работы  с детьми по  образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

Содержание   Возра

ст  

Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1. Формиро

вание словаря  

 

2 -5 

лет 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  

игры  с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

- 

Коммуникативн

ые игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра-

драматизация.  

- Работа в 

книжном уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующег

о общения.  

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, уточнение 

напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

 

- Игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

-  Беседа с 

опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

5-7 

лет 

 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 

- Сценарии 

активизирующег

о общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  

(беседа.) 

- 

Коммуникативн

ые тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в 

книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

- Поддержание 

социального контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- 

Театрализованные 

игры. 

- Игры с 

правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей 

2. Звуковая 

культура речи 

2 -5 

лет 

- 

Артикуляционн

ая гимнастика 

- Дид. Игры, 

Настольно-

печатные игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в 

книжном уголке 

.Называние, 

повторение, слушание 

- Речевые 

дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 
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- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению 

пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по 

картине 

5-7 

лет 

 

- Сценарии 

активизирующег

о общения. 

- Дидактические 

игры 

- Игры-

драматизации 

- 

Экспериментиро

вание с 

природным 

материалом 

- Разучивание, 

пересказ 

- Речевые 

задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- 

Артикуляционна

я гимнастика 

- Проектная 

деятельность 

- Обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение,разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-

драмати

зация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

3. 

Грамматически

й строй речи 

3 -5 

лет 

 

-Сюжетно-

ролевые игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 

5-7 

лет 

 

- 

Интегрированны

е НОД  

- Тематические 

досуги 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Д/и 

- Настольно-печатные 

игры 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 
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- Моделирование 

и обыгрывание    

проблемных 

ситуаций 

- Настольно-

печатные игры 

4. Связная речь 3-5 

лет   

Подбор 

иллюстраций  

Чтение 

литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные 

досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи  

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Беседы 

Театр 

5-7 

лет  

Чтение 

художественной 

и 

познавательной 

литературы 

Творческие 

задания Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное 

общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение 

литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы 

работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность  

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

5. Подготовка к 

обучению 

грамоте 

4 -5 

лет 

- 

Артикуляционн

ая гимнастика 

- Дид. Игры,  

- Настольно-

печатные игры 

-  Работа в 

книжном уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

 

.Называние, 

повторение, слушание 

- Речевые 

дидактические игры. 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 

 

5-7 

лет 

 

- Дидактические 

игры 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 
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- Разучивание, 

пересказ 

- Речевые 

задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- 

Артикуляционна

я гимнастика 

- Проектная 

деятельность 

- Обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

- Разучивание стихов 

 

 

деятельность 

детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

 

3.4.  Художественно-эстетическое развитие. 

3.4.1. Инвариативная часть (См. ФОП ДО п. 21, с. 76) 

3.4.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

 

Этнокультурная региональная составляющая. 

(Региональная образовательная программа дошкольного образования «Сөенеч-Радость 

познания», автор Р.К. Шаехова).  

 

Задачи 

  

Содержание 

2-3 года 

Создание условий для развития у 

детей эстетического отношения к 

окружающему миру, приобщения 

к музыкальной культуре, 

театрализованной деятельности 

В сфере развития эстетического отношения к 

окружающему миру: 

- привлекать внимание к кукле в национальном костюме; 

способствовать обогащению чувственных впечатлений, 

проявлению интереса; 

- обращать внимание на предметы быта, украшенные 

элементарными узорами татарского прикладного 

искусства; вызывать положительный эмоциональный 

отклик на красоту произведений народного творчества; 

- способствовать проявлению положительных эмоций при 

восприятии детских книг с иллюстрациями по  мотивам 

татарских (русских) народных сказок, потешек, коротких 

стихов татарских писателей и поэтов; поддерживать 

выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видом 

деятельности: 

Изобразительная деятельность. Рисование: 
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- дополнять готовое изображение ритмов мазков, 

передавая в рисунке красоту окружающей природы 

(земляника поспела, дождь идет, листопад, снегопад и 

т.п.); 

- познакомить с названием цветов (красный, синий, 

зеленый, желтый), характерных для татарского орнамента; 

- учить создавать изображения с использованием одного 

или двух цветов; 

- рисовать вертикальные и горизонтальные линии; 

развивать умение создавать изображения предметов быта 

татарского народа (платок, полотенце, салфетка и др.); 

- поддерживать интерес к изобр.деятельности, создавать 

условия для самостоятельного художественного 

творчества. 

Изобразительная деятельность. Лепка: 

- познакомить со свойствами пластилина, соленого теста, 

глины и способами лепки, поощрять выбор материала; 

- развивать умение раскатывать пластические материалы 

прямыми и круговыми движениями, умение обрывать, 

видоизменять комок с помощью пальцев, соединять части; 

- побуждать к созданию простейших форм для 

обыгрывания (хлебные палочки, баурсак, чак-чак); 

- развивать умение аккуратно пользоваться пластическими 

материалами (класть на дощечку). 

  

Изобразительная деятельность. Аппликация: 

- приобщать к искусству аппликации, формировать 

интерес к аппликации; 

- учить выкладывать на листе бумаги готовые детали 

цветочно-растительных мотивов татарского орнамента 

(тюльпан, колокольчик, ромашка, плоды шиповника, 

рябины и т.д.), составлять простейшие узоры в несложном 

ритмическом порядке на полоске; 

- развивать умение создавать коллективные композиции по 

мотивам татарского прикладного искусства; 

  

В сфере приобщения к музыкальной культуре: 

- формировать умение вслушиваться в татарскую 

народную музыку и музыку тат.композиторов, понимать ее 

образное содержание; развивать эмоциональный отклик; 

побуждать к выполнению под музыку игровых и плясовых 

движений; 

- познакомить с простейшими движениями, характерными 

для татарского танка: простые шаги, притоп одной ногой, 

притопы двумя ногами, пружинка; вызывать желание 

танцевать; 
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- вовлекать в свободную пляску. Пение и подпевание 

песенок татарских композиторов; 

- создавать в группе музыкальную среду, органично 

включая татарскую (русскую) музыку в повседневную 

жизнь детей. 

В сфере приобщения к театрализованной деятельности: 

- познакомить детей с понятием театр. Кукольный театр; 

- приобщать к восприятию театрализованного 

представления; 

- формировать элементарные правила театрального 

этикета. 

3-4 года 

Создание условий для развития у 

детей интереса к эстетической 

стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и 

жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества, 

приобщения к разным видам 

художественно-эстетической 

действительности, развития 

потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и 

жанрами, в том числе народного творчества 

Познакомить с элементарными узорами татарского 

прикладного искусства и украшенными ими предметов 

быта. Вызвать положительный эмоциональный отклик на 

красоту произведений народного творчества. 

Способствовать проявлению интереса к 

произведениям народного, декоративно-прикладного 

искусства, с которыми можно действовать (кукла в 

национальном костюме, шеморданская, актюбинская 

игрушки и др.). Способствовать накоплению сенсорного 

опыта, обогащению чувственных впечатлений. 

 Вызывать эмоциональный отклик при восприятии 

произведений изобразительного искусства, детских книг с 

иллюстрациями по мотивам народных сказок, 

рассказов,  стихов татарских писателей и поэтов, в 

которых переданы чувства, понятные детям. 

Формировать некоторые представления детей о 

трудовой деятельности посредством малых фольклорных 

жанров. Сопровождать самообслуживание и трудовые 

операции ребенка татарскими народными пословицами. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-

эстетической действительности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Изобразительная деятельность 
Рисование 

 Приобщать детей к декоративной деятельности: 

показать способы раскрашивания элементов 

национального орнамента (ромашка, василек, 

колокольчик, листья и т.д.). Обращать внимание на выбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

 Закреплять названия цветов (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный), характерных 

для  татарского орнамента.  Учить создавать изображения 

с использованием одного, двух или нескольких цветов. 
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 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. 

Лепка 

 Побуждать к  созданию простейших форм  для 

обыгрывания (оладьи (коймак), пончики (кабартма), 

булочки (мич кумэчлэре). Закреплять умение аккуратно 

пользоваться пластическими материалами, комочки и 

вылепленные предметы класть на дощечку. 

 Объединять вылепленные предметы в 

коллективную композицию (перемячи  лежат на подносе, 

чайный сервиз и др.).  

Аппликация 

 Учить выкладывать на листе бумаги готовые детали 

цветочно-растительных мотивов татарского орнамента 

(тюльпан, колокольчик, ромашка, плоды шиповника, 

рябины и т.д.), составлять простейшие узоры в несложном 

ритмическом порядке на полоске, затем располагать их в 

середине, по краям квадрата, круга, наклеивать готовые 

детали. 

 Развивать умение создавать как индивидуальные, 

так и коллективные композиции по мотивам татарского 

прикладного искусства. Помочь в создании 

выразительных образов с помощью интеграции рисования, 

лепки, аппликации, используя приобретенные навыки и 

умения.  

Музыкальная деятельность 
Формировать эмоциональный отклик на татарскую 

народную музыку и музыку татарских композиторов, 

умение слушать ее, чувствовать настроение. Поощрять 

двигательную импровизацию детей. 

Познакомить со звучанием таких инструментов, как 

курай, тальянка, предоставить возможность прислушаться 

к тембрам их звучания. 

Познакомить с простейшими движениями, 

характерными для татарского танца: «простые шаги», 

«притоп одной ногой», «притопы двумя ногами», «борма» 

(упрощенный вариант), «дробный ход», «вертушки». 

Вызвать желание танцевать. 

Включать музыку в структуру детских видов 

деятельности. Проводить интегрированные музыкальные 

занятия с использованием произведений художественной 

литературы и изобразительного искусства.  

4-5 лет 

создание условий для развития у 

детей интереса к эстетической 

стороне действительности, 

ознакомления с разными видами 

и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и 

жанрами, в том числе народного творчества 

Поддерживать выражение эстетических чувств и 

эмоций при рассматривании предметов народного 
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изобразительного), в том числе 

народного творчества, 

приобщения к разным видам 

художественно-эстетической 

действительности, развития 

потребности в творческом 

самовыражении, инициативности 

и самостоятельности в 

воплощении художественного 

замысла. 

промысла, татарского декоративно-прикладного 

искусства.  

 Организовать посещение музея изобразительного 

искусства (совместно с родителями). Познакомить 

детей с традиционным татарским костюмом (однотонная 

просторная рубаха, бархатный камзол, нарядный 

нагрудник, штаны с широким шагом, вышитый передник с 

нагрудником, калфак, мозаичные ичиги или туфли, 

тюбетейка и т.д.). Обратить внимание детей на то, что в 

национальном костюме нашли свое отражение искусство 

кроя, ткачества, разнообразная вышивка, ювелирные 

изделия и кожаная мозаика. Помочь найти элементы 

прошлого в современной одежде. 

 Познакомить с понятиями «художественная 

керамика», «художник», «художник-керамик», «гончарное 

ремесло». В доступной форме рассказать детям о 

самобытности творчества гончаров («зооморская» 

керамика – сосуды с изображениями различных птиц и 

животных, детские игрушки в виде свистулек; 

пестречинский керамический промысел).  

Познакомить с творчеством современного 

художника-керамика Б.А. Шубина (статуэтки «Алтын 

чэч», «Шурале», «Су анасы», напольная ваза «Сабантуй», 

декоративные тарелки с бытовыми сюжетами «Татарский 

танец», «Сидящая женщина» и др.). Способствовать 

пониманию детьми содержания произведений искусства. 

 Познакомить с национальной библиотекой как 

центром хранения книг, в том числе созданных татарскими 

писателями и поэтами. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-

эстетической действительности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

         Изобразительная деятельность 
Рисование 

  Продолжать знакомство с произведениями 

татарского прикладного искусства. Поддерживать интерес 

детей к народному и декоративному искусству. 

 Познакомить детей с понятием «орнамент». 

Рассмотреть с детьми реальные цветочно-растительные 

мотивы, которые мастерски воплотились в татарский 

орнамент. Развивать умение выделять элементы узора. 

 Приобщать детей к декоративной деятельности: 

показать способы рисования трилистника (тройной мазок 

из одной точки), василька, ромашки, плодов рябины, 

шиповника и т.д.). Формировать умение создавать 

ленточный (бордюрный) узор, состоящий из простых 

элементов с использованием одного, двух или нескольких 

цветов. Обращать внимание на подбор цвета, 

соответствующего цветочной растительности. 
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 Учить передавать форму и строение предметов, 

состоящих из нескольких частей (фигура птицы, бабочки, 

пчелы).  

 Привлекать детей к выполнению коллективных 

работ по мотивам татарского прикладного искусства, 

учить согласовывать свои действия с действиями других. 

Побуждать передавать в рисунке яркие события из 

жизни родного города. Рассматривать вместе с детьми 

работы и побуждать к рассказу о том, что нарисовано, 

содействовать проявлению творческой активности.  

Лепка 

 Формировать умение отщипывать или отрывать от 

основного куска небольшие комочки, раскатывать их 

круговыми движениями пальцев, соединять части (чак-

чак, плоды граната, рябины); сглаживать поверхность 

сплюснутого шара, прищипывать края с легким 

оттягиванием (губадия, вак бэлиш и др.).  Поощрять 

стремление преобразовывать полученные формы, разрезая 

их при помощи стеки на две или четыре части (куски 

пирога). 

 Упражнять в использовании приема вдавливания 

середины шара для получения полой формы (пиала, 

горшочек, чашка и др.). Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия национальным узором при помощи 

стеки, налепов. 

 Объединять вылепленные предметы в 

коллективную композицию (угощение на тарелочке, 

чайный сервиз и др.). Вызывать радость от результата 

совместной деятельности.  

В декоративной лепке побуждать создавать 

простейшие образы по мотивам народной игрушки 

(глиняная шемордановская, актюбинская игрушки и др.). 

 Вызвать интерес и желание отображать в лепке 

сюжет по мотивам татарских народных сказок для 

последующего использования вылепленных фигурок в 

настольном театре.  

Аппликация 

Развивать умение составлять из полос цветной 

бумаги изображения предметов (флаг). 

 Познакомить с техникой обрывной аппликации для 

создания композиции из цветов сирени, можжевельника. 

 Приобщать к созданию коллективных композиций 

из готовых форм (цветы, бабочки, птицы) по мотивам 

татарского прикладного искусства. 

Помочь детям в создании сюжетной аппликации 

путём составления и наклеивания на одном листе бумаги 

нескольких предметов (улица, город). Обращать внимание 

детей на отдельные оригинальные решения.  

Музыкальная деятельность 
 Развивать интерес к национальной татарской 

музыке, поддерживать желание её слушать. 
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Способствовать умению отзываться на её эмоционально-

образное содержание, делиться своими впечатлениями. 

 Используя музыкальные произведения татарских 

композиторов, вводить понятие трёх основных 

музыкальных жанров: песня, танец, марш.  

Продолжать знакомство с музыкальными 

инструментами и их звучанием (курай, кубыз, тальянка и 

др.). 

 Развивать навык чистого интонирования, чёткого 

произношения слов, выразительного, осмысленного 

исполнения татарских песен. 

 Продолжать знакомство с простейшими 

движениями, характерными для татарского танца: «ход с 

полупальцев», «одинарный бишек», «присядка», «носок-

пятка», «дробь», «приподнимание на полупальцах», 

«борма» (упрощенный вариант), «кружение парами» и др. 

Формировать ритмичность движений в соответствии с 

характером музыки. 

 Поощрять стремление передавать в двигательных 

импровизациях музыкально-игровой образ, совместно с 

детьми обсуждать варианты воплощения («важный» 

петушок, «заботливые» курочки, цыплята-непоседы и др.), 

помогать выбирать в наибольшей степени 

соотвествующий характеру и содержанию музыкальной 

сказки образ, поддерживать каждую творческую находку.  

Включать музыку в структуру детских видов 

деятельности, интегрировать музыкальную деятельность с 

восприятием детской художественной литературы, 

изобразительного и театрального искусства. 

Поддерживать детскую инициативу, стремление к 

импровизации при самостоятельном воплощении 

художественных замыслов. 

5-6 лет 

создание условий для развития у 

детей интереса к эстетической 

стороне действительности, 

ознакомления с разными видами 

и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного), в том числе 

народного творчества, 

приобщения к разным видам 

художественно-эстетической 

действительности, развития 

потребности в творческом 

самовыражении, инициативности 

и самостоятельности в 

воплощении художественного 

замысла. 

  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и 

жанрами, в том числе народного творчества 

 Приобщать детей к восприятию искусства, 

развивать интерес к нему. Познакомить с выдающими 

произведениями деятелей изобразительного искусства 

республики (Х. Якупов, И. Зарипов, Р. Шамсутдинов и 

др.). 

 Познакомить детей с понятием «пейзаж», с 

творчеством известного русского пейзажиста И.И. 

Шишкина, уроженца города Елабуги («Утро в сосновом 

бору», «Рожь», «Полянка» и др.). Развивать умение 

эмоционально откликаться на изображение, понимать его, 

соотносить увиденное с собственным опытом. 

 Продолжать знакомство с керамическим 

промыслом – древнейшим видом искусства, с творчеством 
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современных художников-керамиков (Б.А. Шубин, А. 

Абзгильдин, Р. Миргалимов, А. Минуллина). Обратить 

внимание детей на национальное своеобразие 

керамических изделий, выраженных как в силуэте формы, 

так и в орнаментальном решении. Способствовать 

проявлению умения выделять элементы национального 

орнамента. 

 Обратить внимание детей на особенности русского 

национального костюма, сравнить его с традиционным 

татарским костюмом (с особенностями головных уборов, 

одежды, обуви, украшений). Помочь найти сходство и 

отличие в национальной одежде. 

 Познакомить детей с искусством кожаной мозаики. 

Рассмотреть кожаные туфли, башмаки, ичиги, узоры, 

расположенные на передке ичигов и украшающие 

голенища. Обратить внимание детей на цветной фон, 

собирающий яркие вписанные друг в друга элементы в 

единую композицию, криволинейность, замкнутость 

форм, сшивание их контрастными по цвету шелковыми 

нитями и т.д. 

 Продолжить знакомство детей с архитектурой 

родного города. Помочь понять зависимость конструкции 

здания от его назначения (жилой дом, мечеть, кинотеатр и 

т.д.). Обратить внимание на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения.  

Познакомить с архитектурным ансамблем Кремля 

(Спасская башня, Башня Сююмбеки, соборная мечеть Кул 

Шариф, Преображенская проездная башня, 

Благовещенский собор и т.д.). Формировать опыт 

восприятия объектов истории и культуры. Вызвать 

желание познавать историю Кремля. 

Познакомит со старинной частью города (Старотатарская 

слобода Казани), где сохранились старинные бревенчатые 

дома, приусадебные постройки (ворота, заборы), 

украшенные резьбой по дереву. Обратить внимание на 

характер резных узоров, их пропорции и цветовые 

решения (характерные татарской вышивке, кожаной 

мозаики).  

 Расширять знания детей о книжной иллюстрации. 

Познакомить с творчеством художников-иллюстраторов, 

проиллюстрировавших образы героев  в стихотворениях Р. 

Миннуллина, Ш. Галеева, Р. Валеевой и др. Развивать 

умение сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному и тому же литературному произведению, 

рассказывать о своем восприятии. 
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В сфере приобщения к разным видам художественно-

эстетической действительности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

 Продолжать знакомство детей с элементами 

национального орнамента. Рассмотреть цветочно-

растительные мотивы (полевые, луговые, 

садовые);   мотивы пальметт и 

полупальметт,  лотосообразные мотивы, мотивы листьев и 

др. Обратить внимание на характер композиции 

(симметричные, ассиметричные), на цветочный букет, в 

котором одновременно могут использоваться мотивы 

разных цветов.  

 Обогащать художественный опыт детей в 

декоративной деятельности: показать способы рисования 

симметричного букета, у которого одинаковы обе стороны 

узора относительно вертикального стебля. 

 Совершенствовать технику декоративного 

рисования на силуэтах одежды, головных уборов, обуви 

(тюбетейка, фартук, ичиги и др.), предметах быта 

(полотенце, веретено и др.), поощрять разнообразие 

используемых элементов национального орнамента.  

 Привлекать детей к выполнению коллективных 

работ по мотивам татарского прикладного искусства. 

Давать возможность комбинировать освоенные способы, 

сочетать приемы декоративного рисования с различными 

техниками художественного конструирования, 

аппликации, детского дизайна. 

Обогащать опыт изображения предметов быта, 

персонажей татарских народных сказок. Поощрять 

создание сюжетных композиций по сказкам  Г. Тукая, А. 

Алиша («Кого встретила болтливая утка»,  «Кто самый 

сильный», «Встреча Шурале и Былтыра» «Коза и баран» и 

др.).  

 Лепка 

 Обогащать художественное восприятие, умение 

лепить с натуры актюбинские и шемордановские игрушки, 

передавать их характерные особенности. 
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 Познакомить детей с техникой рельефного 

изображения. Учитывая характерные особенности натуры, 

показать как лепить трилистник, правильно передавая 

пропорции. Обратить внимание детей на то, что лепку 

следует начинать с плинтуса – основания, на поверхность 

которого концом стеки наносится контурный рисунок 

рельефа.  

 Содействовать дальнейшему освоению техники 

лепки ленточным способом, из целого куска глины, 

дополнять ее мелкими деталями, украшать при помощи 

стеки, штампа, налепа (кувшин, ваза, ковшик, кумган и 

т.д.). 

 Поддерживать самостоятельное определение 

замысла, стремление создать несложные сюжеты и 

выразительные образы: «На сабантуе», «Девушка с 

коромыслом», «Три дочери» и др. 

 Поддерживать интерес к воплощению своих 

личных представлений героев литературных произведений 

(Водяная, Шурале, Камыр-батыр и т.п.). Развивать 

свободное проявление творчества, поддерживать 

инициативу. 

Аппликация 

 Создавать условия для освоения новых способов 

вырезания одинаковых элементов национального узора из 

бумаги, сложенной гармошкой (лепестки шиповника, 

василька, ромашки, листья и др.), симметричных 

изображений – из бумаги сложенной пополам (трилистник, 

полупальметт, тюльпан, колокольчик и др.). Использовать 

технику обрывной аппликации для более выразительной 

передачи цветов в композиции. Поощрять умение сочетать 

разные изобразительные средства. 

Помочь освоению объемной аппликации для создания 

композиции из цветов георгина, пиона, астры. Поощрять 

стремление дополнить композицию деталями, 

обогащающими изображение (птицы, пчелы, бабочки и 

т.п.).  

 Обогащать художественный опыт путём 

составления и наклеивания на лист бумаги силуэтов 

архитектурных сооружений  разных по назначению (цирк, 

вокзал, супермаркет, жилой дом и т.д.). Развивать умение 

планировать работу, используя наглядные способы 

планирования (эскиз, композиционнаясхема). 

 Музыкальная деятельность 
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Развивать интонационно-мелодическое восприятие 

татарской музыки, понимание содержания, лежащего в её 

основе. Накапливать запас музыкальных впечатлений, 

учить узнавать мелодию по отдельным фрагментам 

произведения. Способствовать умению определять 

настроение, характер музыки, развивать музыкальную 

память. 

 Учить определять жанры некоторых музыкальных 

произведений татарских композиторов, узнавать звучание 

знакомых музыкальных инструментов (домбра, курай, 

кубыз, тальянка и др.). Поддерживать беседу о 

музыкальном произведении. 

 Познакомить с мелодией Государственного гимна 

Республики Татарстан. Развивать чувство патриотизма. 

Обогащать музыкально-слуховой опыт за счет 

ознакомления с красиво звучащими сольными и хоровыми 

вокальными произведениями. Вызывать желание повторно 

прослушать сольное или хоровое исполнение.  

 Совершенствовать певческие навыки на основе 

национального репертуара. Выстраивать деятельность по 

вокалу с учетом природных типов голосов, эмоционально 

передавая характер песни. 

 Совершенствовать технику исполнения 

танцевальных движений, отрабатывая их сложные 

варианты: «одинарное захлестывание», «дробь», «борма», 

«бишек», «присядка», «носок - пятка», «основной ход», 

«ход с каблука», «боковой ход», «кружение парами» и др. 

Поддерживать проявления музыкально-двигательной 

импровизации в работе над танцевальными движениями. 

 Познакомить детей с ходом в татарском (русском) 

хороводе, формировать легкость в естественных 

движениях. 

 Познакомить с элементами танцевальных движений 

народов Поволжья.  

6-7 лет 

создание условий для развития у 

детей интереса к эстетической 

стороне действительности, 

ознакомления с разными видами 

и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного), в том числе 

народного творчества, 

приобщения к разным видам 

художественно-эстетической 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и 

жанрами, в том числе народного творчества 

 Продолжать знакомство детей с литературными 

произведениями Г. Тукая, видами искусства, 

отражающими его творчество (балет «Шурале» Ф. 

Яруллина, «Водяная» А. Бакирова, симфония «Кырлай» Н. 

Жиганова, скульптурные и живописные произведения Б. 

Урманче, И. Казакова, Б. Альменова, Ф. Аминова и др.). 
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действительности, развития 

потребности в творческом 

самовыражении, инициативности 

и самостоятельности в 

воплощении художественного 

замысла. 

Формировать предпосылки ценностно-смыслового 

понимания искусства.  

 Создавать условия для полноценного восприятия 

детьми произведений изобразительного искусства. 

Познакомить с произведениями живописи Музея 

изобразительных искусств Республики Татарстан: 

«Читающая девушка» И.Е. Репина, «Портрет Вари 

Адоратской» Н.И. Фешина, «Полянка» И.И. Шишкина, 

«Перед приговором» Х. Якупова, «Маленький Тукай» И. 

Казакова и др. Способствовать дальнейшему развитию 

предпосылок для восприятия и понимания произведений 

искусства. Поощрять самостоятельную оценку 

произведений. 

 Познакомить детей с древнейшим искусством - 

художественной обработкой металла. Организовать 

посещение Музея национальной культуры НКЦ «Казань», 

где сохранились предметы домашней утвари: серебряные 

подносы, блюда, медночеканные кувшины, кумганы, 

бронзовые замочки в форме фигурок домашних животных; 

декоративные композиции, украшающие интерьеры и 

экстерьеры общественных зданий. Учить бережно 

относиться к культурным ценностям и правильно вести 

себя в музее.  

 Рассмотреть с детьми старинные ювелирные 

украшения: кольца, серьги, браслеты («бэлязэк»), 

накосники («чулпы»), шейно-нагрудные украшения («яка 

чылбыры»), перевязки («хэситэ») и др. Познакомить с 

творчеством современных художников-ювелиров (И. 

Фазулзянов, С.В. Ковалевская, В.О. Ковалевский и др.). 

Обратить внимание на национальное своеобразие 

ювелирных изделий.  

 Рассказать о золотошвейном искусстве как 

самостоятельном художественном промысле татарского 

народа. Рассмотреть с детьми расшитые тюбетейки, 

женскую бархатную обувь, кисеты, калфаки и др. 

Обратить внимание на наиболее популярные композиции 

– «золотое перо» («алтын каурый»), мотивы букета, птиц, 

пшеничного колоса, звезд и полумесяца и др. Развивать 

интерес к предметам искусства. 

Обучать некоторым видам ручного труда, подбирая их в 

соответствии с предпочтениями ребенка. Показать разные 

способы вышивки (тамбурный шов, шитье бисером), 

помочь детям в изготовлении подарка близким в 

национальном колорите. 

Продолжать знакомство детей с архитектурой родного 

города (села): соборных мечетей, храмовой архитектуры 

(соборная мечеть Кул Шариф, Раифский Богородицкий 
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мужской монастырь). Развивать умение замечать их 

характерные особенности, разнообразие конструкций, 

украшающих деталей. 

 Расширять знания о книжной иллюстрации. 

Познакомить с творчеством художников-иллюстраторов, 

проиллюстрировавших образ Шурале в детской 

литературе (Ф. Аминов, Б. Алменов, В. Булатов, Ю. 

Валиахметов, А. Тамергалина,  Б. Урманче, Н. 

Хазиахметов,  Р. Шамсетдинов и др.). Обратить внимание 

на выражение отношения художников к этому сказочному 

персонажу. Вызвать интерес к рассматриванию книжных 

иллюстраций, желание задавать вопросы. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-

эстетической действительности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

 Продолжать знакомство с элементами 

национального орнамента. Рассмотреть с детьми образ 

«древа жизни». Обратить внимание на характер 

композиции - ассиметричный, на цветочный букет, в 

котором одновременно могут использоваться мотивы 

разных цветов.  

 Совершенствовать технику декоративного 

рисования: показать способы рисования асимметричного 

букета, представляющего собой изящно изогнутую ветку, 

стебли которой щедро усеяны элементами бутонов, цветов, 

плодов, листьев, завитков. Познакомить со способами 

планирования узора (предварительный эскиз, набросок, 

композиционная схема). Поддерживать поиск приемов 

изображения (включая приемы рисования без кисти). 

Развивать чувство композиции. 

 Поощрять задумку, проявление творчества в 

замыслах узоров для декоративных тканей, головных 

уборов, обуви, полотенец в зависимости от формы 

предмета, его назначения, материала. 

 Создавать условия для освоения новых и 

комбинирования знакомых техник. Предоставлять 

возможность использовать разные материалы, объединять 

разные способы изображения реальных и сказочных 

образов (включая героев сказок народов Поволжья), 

поощрять оригинальность композиционного решения. 
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 Поддерживать создание коллективной сюжетной, 

декоративной композиций с элементами национального 

колорита. Поощрять умение поддерживать замысел 

сверстников, детскую инициативу, самостоятельность, 

ответственность. 

 Поощрять умение передавать в рисунках яркие 

события из общественной жизни республики. 

Рассматривать вместе с детьми работы и побуждать к 

рассказу о том, что нарисовано. Содействовать 

расширению тематики детских работ.  

Лепка 

 Совершенствовать умение лепить посуду 

ленточным способом, путем вытягивания и 

моделирования частей, используя стеку для передачи 

характерных черт (кумган, кувшин, ваза и т.д.). Развивать 

умение лепить из разных пластических материалов: глины, 

соленого теста, пластилина и др. 

 Совершенствовать технику рельефного 

изображения. Учитывая характерные особенности натуры, 

развивать умение лепить трилистник, правильно передавая 

пропорции. Обратить внимание детей на то, что лепку 

следует начинать с плинтуса – основания, на поверхность 

которого концом стеки наносится контурный рисунок 

рельефа.  

 Развивать умение лепить с натуры актюбинские и 

шемордановские игрушки, передавать их характерные 

особенности. 

 Обогащать опыт изображения скульптурных групп 

из двух-трех фигур, объединенных в несложные сюжеты: 

«На сабантуе», «Чаепитие», «Конные скачки» и др. 

Поддерживать самостоятельное определение замысла, 

стремление передавать выразительность поз, движений. 

 Развивать умение лепить по представлению героев 

литературных произведений народов Поволжья. Развивать 

творчество, инициативу. 

Аппликация 

 Развивать интерес к искусству  

 Поощрять применение техник симметричного, 

силуэтного, многослойного, ажурного вырезывания, 

разнообразных способов прикрепления деталей на фон, 

техник накладной и обрывной аппликации. 
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 Побуждать детей к коллективному созданию 

орнаментальных аппликаций (панно, фризы, коллажи), к 

использованию разнообразных материалов для создания 

выразительного образа.  

 Совершенствовать способы объемной аппликации 

для создания композиции из цветов георгина, пиона, 

астры. Поощрять стремление дополнять композицию 

деталями, обогащающими изображение (птицы, пчелы, 

бабочки, стрекозы и т.п.).  

 Музыкальная деятельность 

Приобщать к музыкальной культуре татарского народа. 

Познакомить с лучшими образцами вокальной, 

инструментальной, оркестровой музыки. Развивать умение 

определять настроение, характер музыки, поддерживать 

беседу о ней. 

 Вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыкальных произведений С. Сайдашева, Ф. 

Яруллина, Р. Яхина, Н. Жиганова и др. Развивать умение 

определять жанр некоторых музыкальных произведений 

татарских композиторов, узнавать звучание знакомых 

музыкальных инструментов. 

 Расширять объем основных и танцевальных 

движений: «пружинистый ход», «первый ход», «апипа», 

прыжковая цепочка», «борма», «бишек», «носок - пятка», 

«пятка - носок», «дробь», «мелкая дробь», «основной ход», 

«ход с каблука», «простой шаг», «волчок», «тройной 

притоп», «кружение парами» и др. Совершенствовать 

технику исполнения татарского танца. 

Создавать условия для приобретения опыта исполнения 

танцев народов Поволжья, развивать эмоциональное 

общение в них. 

  

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста. 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 
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2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), 

к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию 

(поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство 

и творчество).  

Методы эстетического воспитания. 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в 

окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, 

масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоцен-

ны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; метод разнообразной художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

 

3.5.3. Формы  работы  с детьми по образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Приобщение  к  

искусству 

2-5 лет   Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

 

 5-7 лет  Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

Индивидуальная 

работа с детьми  

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций  

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

2. 

Изобразительная 

и 

конструктивная 

деятельность 

2-5 лет   Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

5-7 лет  Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование 

с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми  

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций  

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 
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 Рассматривание 

чертежей и схем 

3. Музыкальная и 

театрализованная 

деятельность 

 

 

2-5 лет   Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивных  

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации Игра 

на шумовых музы-

кальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-дид. 

игры 

 5-7 лет  ООД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 
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-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

4. Культурно – 

досуговая 

деятельность 

 

 

2-5 лет   Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

Игры, хороводы  

- Празднование дней 

рождения 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Концерты-

импровизации  

 5-7 лет  Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Праздники, 

развлечения 

- Празднование 

дней рождения 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор»  

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 
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- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Празднование дней 

рождения 

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

3.5.  Физическое развитие. 

3.5.1. Инвариативная часть (См. ФОП ДО п. 22, с. 121) 

3.5.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Этнокультурная региональная составляющая. 

(Региональная образовательная программа дошкольного образования «Сөенеч-Радость 

познания», Р.К. Шаехова).  

 

Задачи 

  

Содержание 

2-3 года 

Создание условий для укрепления 

здоровья детей, становления 

ценности ЗОЖ. Развития 

различных видов двигательной 

активности, формирование 

навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья, становления ценностей 

ЗОЖ: 

- познакомить с основными алгоритмами выполнения КГ 

процедур; приучать сознательно и самостоятельно 

осуществлять гигиенические процедуры: открывать кран, 

аккуратно намыливать и смывать мыло с рук, мыть лицо, 

насухо вытирать полотенцем, вешать его на место; 

формировать потребность в соблюдении КГН; 

- формировать элементарные навыки поведения за столом: 

правильно пользоваться чашкой1, столовой и чайной 

ложками, салфеткой; бесшумно пережевывать пищу, 

благодарить; приучать после каждого приема пищи 

полоскать рот питьевой водой; 

- рассказывать о пользе воды, овощей, каши для здоровья; 

- побуждать осмысленно пользоваться зубной щеткой, 

расческой, носовым платком, туалетной бумагой, влажной 

салфеткой. 

В сфере развития различных видов двигательной 

активности: 

- создавать условия для двигательной активности, в т.ч. 

самостоятельной; способствовать получению 

удовольствия от процесса выполнения движений; 

- удовлетворять естественную потребность детей в 

движении; предоставлять возможность кататься на санках, 

3-х колесном велосипеде, пользуясь управлением руля; 

- развивать согласованность совместных действиях в 

татарских подвижных играх, организованных взрослыми; 
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- вовлекать детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения: 

- создавать безопасную среду, предостерегать детей от 

поступков. Угрожающих их жизни и здоровью. 

3-4 года 

Создание условий для 

становления у детей ценностей 

здорового образа жизни; развития 

представления о своем теле и 

своих физических возможностях; 

приобретения двигательного 

опыта и совершенствования 

двигательной активности; 

формирования начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа 

жизни 

 Познакомить с национальными блюдами и 

напитками: суп-лапша домашняя (токмач), пельмени с 

бульоном (шулпа), клецки по-татарски (чумар), чай с 

молоком (со сливками) и т.д. Рассказать об особенностях 

приема в пищу национальных блюд, об их пользе для 

детского организма. 

 Рассказать о полезных для здоровья человека 

молочных продуктах: сметана (каймак), катык 

(простокваша из топленного молока), творог (эремчек); об 

овощах и фруктах. Сформировать представление о 

полезной и вредной пище, помочь соблюдению 

элементарных правил здорового питания. 

Формировать умение следить за своим 

самочувствием, за состоянием одежды, обуви (не ходить в 

мокрой обуви, влажной одежде и т.п.). Способствовать 

развитию у детей ответственного бережного отношения к 

своему здоровью и здоровью близких людей.    

В сфере совершенствования двигательной 

активности детей, развития представлений о своем теле и 

своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Поддерживать интерес детей к татарским 

подвижным играм, осуществляя смену движений и 

постепенно усложняя правила. 

4-5 лет 

создание условий для становления 

у детей ценностей здорового 

образа жизни; развития 

представления о своем теле и 

своих физических возможностях; 

приобретения двигательного 

опыта и совершенствования 

двигательной активности; 

формирования начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа 

жизни 

Познакомить с национальными блюдами и 

напитками: затируха (умач), азу по-татарски, казанский 

плов, чай с курагой и черносливом, ароматный чай и др. 

Рассказать детям о пользе необходимых детскому 

организму витаминов. Способствовать формированию 

потребности соблюдать режим питания, питьевой режим, 

употреблять в пищу овощи, фрукты, ягоды рыбные и 

молочные (топленое молоко, кефир, корт), мясные и 

другие полезные продукты. Помочь детям осознать 

правила здорового питания. 

Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь», 

с некоторыми средствами народной медицины. 

Формировать умение оказывать себе и другим детям 

элементарную помощь при ушибах, порезах, заботиться о 

своем здоровье. 
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Создавать возможности для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности 

детей, развития представлений о своем теле и своих 

физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

           Развивать умение самостоятельно организовывать 

татарские народные игры с небольшой группой 

сверстников. Приучать к самоконтролю выполнения 

игровых правил.  

 Поддерживать придумывание вариантов, 

комбинирование движений в татарских и русских 

народных играх.  

5-6 лет 

создание условий для становления 

у детей ценностей здорового 

образа жизни; развития 

представления о своем теле и 

своих физических возможностях; 

приобретения двигательного 

опыта и совершенствования 

двигательной активности; 

формирования начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового 

образа жизни 

Познакомить с понятием «режим питания», с 

национальными изделиями из теста: эчпочмак, бэлиш, 

бэккэн, кыстыбый, кабартма и др. 

Познакомить с понятием «питьевой режим», с 

целебными напитками: айран (напиток из катыка), сузьма 

(процеженный катык), кумыс и др. Развивать умение 

определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Формировать элементарные представления о 

действии некоторых лечебно-профилактических 

процедур, причинах отдельных заболеваний и мерах 

профилактики, наиболее распространенных из них. 

Научить простейшим приемам оказания первой помощи в 

экстремальных ситуациях (носовое кровотечение, 

тепловой или солнечный удар и др.). 

Учить характеризовать свое самочувствие.  

Вызывать сочувствие по отношению к больному 

человеку. Не оставлять без внимания посильные действия 

ребенка по уходу за больным человеком (подать лекарство, 

стакан с водой, укрыть одеялом, пообщаться и т.д.).   

В сфере совершенствования двигательной активности 

детей, развития представлений о своем теле и своих 

физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Расширять представления детей о спортивных 

командах: по хоккею «Ак барс», по футболу «Рубин», по 

баскетболу «Уникс», по волейболу «Зенит», «Динамо» и 

т.д. Познакомить с разновидностью спортивных 

комплексов, построенных к XXVII Всемирной летней 

Универсиаде 2013 года. Поддерживать детское 

олимпийское движение. 

Познакомить с национальными играми с 

элементами соревнования: «Бег в мешках», «Бег с 

коромыслом», «Бег с яйцом», «Катык», «Разбивание 

горшков» и др. Способствовать получению детьми 
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положительных эмоций от участия в национальных играх-

состязаниях. 

Познакомить с играми народов Поволжья и их 

правилами. Поощрять самостоятельную организацию, 

участие в играх с элементами соревнования. Развивать 

культуру честного соперничества, умение соблюдать 

правила игры. 

  

  

6-7 лет 

создание условий для становления 

у детей ценностей здорового 

образа жизни; развития 

представления о своем теле и 

своих физических возможностях; 

приобретения двигательного 

опыта и совершенствования 

двигательной активности; 

формирования начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладения подвижными 

играми с правилами. 

  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа 

жизни 

Формировать сенсомоторную координацию на 

уровне крупной, средней, мелкой моторики. Добиваться 

активного выполнения перекрестных движений, 

способствующих развитию межполушарного 

взаимодействия. 

Укреплять мышечный корсет ребенка, формировать 

рефлекс правильной осанки.  

Расширять представления детей о рациональном 

питании (не переедать, не злоупотреблять сладкими, 

мучными, жирными продуктами, фастфудом). 

Способствовать соблюдению элементарных правил 

здорового питания. 

Познакомить с мучными национальными 

изделиями, которые подаются к чаю: губадия с яйцом, 

рисом и изюмом, кабартма, баурсак, талкыш-калеве, чак-

чак, кош теле (хворост). Рассказать о национальных 

особенностях приема пищи. Дать детям возможность 

решить, в каких объемах можно употреблять мучные 

изделия. 

Познакомить детей с известными за пределами 

республики лечебно-профилактическими здравницами и 

санаториями («Васильевский», «Сосновый бор», 

«Крутушка», «Бакирово», «Санта» и др.). 

В сфере совершенствования двигательной активности 

детей, развития представлений о своем теле и своих 

физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Учить реагировать на дорожную ситуацию, вовремя 

притормозить, остановиться в обозначенном месте. 

Познакомить с понятием «тормозной путь». 

Способствовать формированию навыков, направленных на 

поддержание собственного здоровья и безопасности. 

Поддерживать самостоятельную организацию 

детьми игр народов Поволжья. Способствовать получению 

детьми положительных эмоций от двигательной 

активности. Поощрять умение справедливо оценивать 

результаты игры. 

Поощрять умение варьировать и комбинировать 

татарские подвижные игры. 
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Создавать возможности для активного участия 

детей в играх-состязаниях на национальном празднике 

«Сабантуй»: «Перетягивание палки», «Перетягивание 

каната», «Бой с мешками» и др.  

Познакомить с национальным видом спорта – 

«борьба на поясах» (кэряш). 

 

Оздоровительное направление (на основе программы «Малыши-крепыши», Бережнова 

О.В., Бойко В.В., см. п. II). 

Принципы физического развития. 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития. 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Средства физического воспитания: 

- Двигательная активность, 
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- Занятия физкультурой 

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

- Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 

Формы физического развития 

- Физкультурно - музыкальные занятия 

- Подвижные игры 

- Физкультурные упражнения на прогулке 

-Утренняя гимнастика 

-Самостоятельная двигательная игровая деятельность детей 

- Гимнастика пробуждения 

-Физкультминутки 

- Динамические паузы 

- Спортивные игры 

- Развлечения, праздники 

- Соревнования, спартакиады 

- Закаливающие процедуры 

- Корригирующая гимнастика 

 

Здоровьесберегающие технологии - направленные на сохранение здоровья и активного 

формирования здорового образа жизни и здоровья воспитанников физкультурно-

оздоровительные 

• развитие физических качеств, двигательной активности 

• становление физической культуры детей 

• дыхательная гимнастика 

• массаж и самомассаж 

• профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки 

• воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье 

 

Медико-профилактические 

• организация мониторинга здоровья дошкольников 

• организация и контроль питания детей 

• физического развития дошкольников 

• закаливание 

• организация профилактических мероприятий 

• организация обеспечения требований СанПиН 

• организация здоровьесберегающей среды 

Система оздоровительной работы. 
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 физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

Все группы 2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр старшая 

подготовитель-

ная гр. 

2 р. в неделю Воспитатели. 

Инструктор 

ФИЗО 

2.5 Кружковая работа старшая 

подготовитель-

ная гр. 

1 р. в неделю Инструктор 

ФИЗО 

2.6. Активный отдых 

- спортивный час: 

- физкультурный досуг; 

 

Все группы 

Все группы 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяп 

1 р. в год 

Инструктор 

ФИЗО. 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники 

(зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

все группы 

 

подготовитель-

ная гр. 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор 

ФИЗО, 

Воспитатели, 

муз. РУК. 

2.8. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность 

не 

проводится) 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным 

графиком) 

Все педагоги 

3. Лечебно - профилактические мероприятия 

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год фельдшер, 

медсестра 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа. проветривание после 

занятия) 

Все группы В 

неблагоприятн. 

период (осень, 

весна) 

фельдшер, 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические 

процедуры (кварпевание, 

ингаляция) 

По 

показаниям 

врача 

В течении года фельдшер, 

медсестра 

3.4. Фитоадентогены (женьшень и 

эвкалипт) 

Все группы Осень, весна медсестра 
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3.5. Фитонезидотерапия (лук. 

чеснок) 

Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание 

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели 

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. 

воспитатели 

  

Модель закаливания детей дошкольного возраста. 
Фактор Мероприятия Место в режиме 

дня 

Периодичность Дозировка 2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вола полоскание рта после каждого 

приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл волы 

t воды +20 

 + + + + 

полоскание 

горла с 

эвкалиптом 

после обеда ежедневно 50-70 мл р-ра 

нач. t воды +36 до 

+20 

 + + + + 

обливание ног после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач. t воды 

+18+20 

20-30 сек. 

 + + + + 

умывание после каждого 

приема пищи 

после проулки 

ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

возду

х 

облегченная 

одежда 

в течение 

дня 

ежедневно. 

в течение года 

- + + + + + 

одежда по 

сезону 

на прогулках ежедневно. 

в течение года 

- + + + + + 

прогулка на 

свежем воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно. 

в течение года 

от 1.5 до З часов в 

зависимости от 

сезона и 

погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика 

на воздухе 

- июнь-август в зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

плавание - в течение года 

(отопительного 

сезона) 

10-30 мин., в 

зависимости 

от возраста 

 + + + + 

воздушные 

ванны 

после сна ежедневно. 

в течение года 

5-10 мин.. в 

зависимости от 

возраста 

+ + -f -f  

  на прогулке июнь-август       

 выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику ежедневно. 

в течение года 

6 раз в день + + + + + 

 дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый период t  возx. +15+16   + + + 

 бодрящая 

гимнастика 

после сна ежедневно 

в течение года 

   + + + 
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дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после 

сна 

ежедневно 

в течение года 

3-5 упражнений + + + + + 

 дозированные 

солнечные 

ванны 

на прогулке июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин до 30 мин 

 + + + + 

рецепторы босохождение в 

обычных 

условиях 

в течение дня ежедневно 

в течение года 

3-5 мин + + + + + 

пальчиковая 

гимнастика 

перед завтраком ежедневно 5-8 мин + + + + + 

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 

на прогулке июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза в неделю   + + + 

 массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + + + 

 

3.5.3. Формы организации работы с детьми по образовательной 

области «Физическое развитие». 
Содержание Возраст ООД Образовательная деятельность, реализуемая Самостоятельная 

   в ходе режимных моментов деятельность 

1.Основные движения: 2-5 лет. ООД по 

физическому 

воспитанию:  

Утренний отрезок времени Игра 

ходьба: бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

2. Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3. Подвижные игры 

 

 

 

 

 

4. Спортивные 

Упражнения 

 

 

 

5. Активный отдых 

 

 

 

младшая 

средняя 

группы 

- сюжетно-игровые  

- тематические 

- классические 

- тренирующее 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ. минутки 

Динамические паузы  

 

 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно- 

дидактические). 

Индивидуальная работа воспитателя Игровые 

упражнения  

Утренняя гимнастика:  

- классическая 

- сюжетно-игровая 

- тематическая  

- полоса препятствий 

 Подражательные движения 

Прогулка  
Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения  

Индивидуальная работа  

Занятия по физическом воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок бремени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические игры, чтение художественных 

Игровое 

упражнение 

Подражательные 

движения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сюжетно-

ролевые игры 
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6. Формирование 

начальных 

представлении 

 о ЗОЖ 

развлечения произведении личный пример, иллюстративный 

материал 

1. Основные движения: 

-ходьба: бег: катание. 

бросание, метание, 

ловля: 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения: 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

5.Спортивные игры 

 

б. Активный отдых 

 

7. Формирование 

начальных 

представлении 

о ЗОЖ 

5-7 лет. 

старшая и 

подготов. 

к школе 

группы 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическом}' 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Фи з. минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

Развлечения. ОБЖ, 

минутка здоровья 

Утренний отрезок бремени 

Индивидуальная работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическом)- воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок бремени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекпионная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекпионные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, дидактические игры, чтение 

художественных произведений, личный пример. 

иллюстративный материал, досуг. 

театрализованные игры 

Игровые 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические. 

сюжетно-ролевые 

игры 

  

3.6.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы. 

 ДО может быть получено в ДОО, а также вне её – в форме семейного образования. Форма 

получения ДО определяется родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения дошкольного образования учитывается мнение ребёнка1. 

 ДОО может использовать сетевую форму реализации образовательных программ ДО и 

(или) отдельных компонентов, предусмотренных образовательными программами. Сетевая 

форма обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательных программ ДО с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

                                                 
1 Часть 4 статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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деятельность, а также с использованием ресурсов иных организаций (организации культуры, 

физкультуры и спорта и другие организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления образовательной деятельности по соответствующим образовательным 

программам), с которыми устанавливаются договорные отношения. 

 При реализации Программы ДОО использует различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение2, исключая 

образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с 

электронными средствами обучения при реализации Программы осуществляются в 

соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и 

обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно к конкретной возрастной группе детей. 

 Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 

Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

1) в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет из кружки 

и другое); 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие); 

ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; 

двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

простые подвижные игры); 

игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры с 

дидактическими игрушками); 

речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 

изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и 

крупного строительного материала; 

самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает 

веником, поливает цветы из лейки и другое); 

музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения). 

2) в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативноделовое); 

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая 

и монологическая речь); 

                                                 
7 Часть 2 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных 

материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд); 

музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

 Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может 

использовать следующие методы: 

 организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

 осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, 

обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

 мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, 

соревнования, проектные методы). 

 При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 

организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 

делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод 

проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных 

интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. 

Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, 

потребностях. 

 Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения 

задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 
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При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные;  

визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

естественные и искусственные;  

реальные и виртуальные. 

Средства, указанные в пункте 20.7 Федеральной программы, используются для развития 

следующих видов деятельности детей: 

– двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и другое); 

– предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

– игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

– коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое); 

– познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и другое); 

– чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

– трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

– продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

– музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

ДОО самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Федеральной 

программы. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от 

учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных 

потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение 

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное 

отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и 

желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении 

деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 

деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

 

3.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
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детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, 

желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – 

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 

участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная 

изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и 

способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 

заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в 

процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. 

На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие 

возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается 

в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). 

Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, 

проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется 

возможным. 
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Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод 

или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде 

всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в 

том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в 

форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурногигиенических 

навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

 трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными 

растениями и другое); 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка 

и другое); 

 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21, в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации 

обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. 

Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени 

педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний 

детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 
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При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка 

для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную 

методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

 проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать: 

 элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 

малышей); 

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные 

досуги и другое); 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

 опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 

 чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

 слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации; 

 организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, 

мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и другого; 

 индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

 работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, 

времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную 

деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать 

познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 
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расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной 

деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных 

видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность 

с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 

инициатив: 

 в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

 в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

 в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования (познавательная 

инициатива); 

 коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательноисследовательской, 

продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

3.8.  Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности 

у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, 

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, 

комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и вторая 

половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

 игры - импровизации и музыкальные игры; 

 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

 логические игры, развивающие игры математического содержания; 
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 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие 

приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или 

иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих 

вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, 

ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об 

интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. 

Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей 

младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные на 

развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и 

качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать 

их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно 

искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При 

проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных 

активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в 
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играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные 

импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка 

является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и 

деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог 

намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, 

в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 

доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым 

стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, 

уделять особое внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает 

различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно 

искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у 

ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 

самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых 

дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной 

работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, 

проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 

разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, 

которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог 

создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся 

опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их 

усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать 

трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов 

и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 

решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 
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инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом 

для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать 

у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 

(или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности 

у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, 

способы и формы его воплощения. 

Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные 

в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

3.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

– обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; 

повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об 

образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 
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психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития 

и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) придерживается 

следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 

преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) всегда доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей) предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями 

(законными представителями) проиисходит обмен информацией об особенностях развития 

ребёнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей): при взаимодействии педагоги придерживаются этики и 

культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество с 

родителями (законными представителями); важно этично и разумно использовать полученную 

информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) 

в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

учитывается особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных 

представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым 

мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное 

решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

учитываются особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 

представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и 

раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье 

каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне 

психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также 

планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование 

воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения 
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и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки 

семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и 

методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; 

особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих 

проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с 

детьми младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в 

детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных 

проектов ДОО совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО уделяется повышению уровня 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. 

Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 

здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, 

закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 

микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих 

непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 

развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение 

сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации 

и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может 

быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов 

(медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 
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родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические 

срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями 

(законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 

информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей (законных 

представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных представителей), 

педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные 

группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, 

совместных работ родителей (законных представителей) и детей. Включают также и досуговую 

форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, 

тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидактические 

материалы для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с 

детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в 

ДОО. Все материалы сопровождаются подробными инструкциями по их использованию и 

рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных 

особенностей). Кроме того, активно используются воспитательный потенциал семьи для 

решения образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в 

образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных 

задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 

ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение 

родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального 

образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование совместных 

действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения 

возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 

способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. 

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволяет педагогам 

ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 

основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста. 

3.10. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы. 

КРР и (или) инклюзивное образование в ДОО направлено на обеспечение коррекции 

нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в 

том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, 
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социальной адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. КРР в ДОО осуществляют педагоги, педагог-психолог, учитель- логопед, 

музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре. 

ДОО имеет право и возможность разработать программу КРР в соответствии с ФГОС ДО, 

которая может включать: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих 

различные ООП и стартовые условия освоения Программы. 

методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-

развивающих и просветительских задач программы КРР. 

Задачи КРР на уровне ДО: 

 определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Федеральной 

программы и социализации в ДОО; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учётом особенностей их психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии или психологопедагогического консилиума образовательной 

организации (далее - ППК); 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; 

 содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

 выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

 реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению 

или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей); на основании результатов психологической диагностики; на основании 

рекомендаций ППК. 

КРР в ДОО реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно развивающих мероприятий, 

их количестве, форме организации, методов и технологий реализации определяется ДОО 

самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП обучающихся. 

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его ООП на основе 

рекомендаций liilK ДОО. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп 

обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в программы 

психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с ООП: 

с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 
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законодательством Российской Федерации; 

обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании 

медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе 

часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью 

острыми респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными 

состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в посещении ДОО; 

обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 

одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 

(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности 

детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционноразвивающих групповых 

(индивидуальных) занятий. 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся 

дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию 

психолого-педагогического сопровождения. 

Содержание КРР на уровне ДО. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

 изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологической 

группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и 

взрослыми; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; изучение 

направленности детской одаренности; 
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 изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренности; 

 мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психологопедагогических 

проблем в их развитии; 

 выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социальнопсихологической 

адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся 

трудностей; 

 всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; выявление и 

изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной среды; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

КРР включает: 

 выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ 

(методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми 

(индивидуальными) образовательными потребностями; 

 организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и 

развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую 

коррекцию его поведения; 

 развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

 коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

 создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или 

иной направленностью одаренности; 

 создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; формирование инклюзивной 

образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение детей иностранных граждан в 

российское образовательное пространство с сохранением культуры и идентичности, связанных 

со страной исхода (происхождения); 

 оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих структур 

социальной защиты; 

 преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 

представителей) с детьми; 

 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

Консультативная работа включает: 

 разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся; 
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 консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и 

приемов КРР с ребёнком. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений - обучающимся (в доступной для 

дошкольного возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогам - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно нозологическим 

группам осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования. КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами 

должна предусматривать предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений 

в развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений 

психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, специальной 

психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации 

дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с использованием ассистивных 

технологий. 

КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети, имеет выраженную специфику. Детям, находящимся под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, 

длительный период восстановления после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х 

недель), специфические особенности межличностного взаимодействия и деятельности 

(ограниченность круга общения больного ребёнка, объективная зависимость от взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогов), стремление постоянно получать от них 

помощь). Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих 

детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего вида 

деятельности – сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его 

личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении 

программы и социальной адаптации. 

Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в 

том числе часто болеющими детьми на дошкольном уровне образования: 

 коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, 

познавательных процессов; 

 снижение тревожности; 

 помощь в разрешении поведенческих проблем; 

 создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании 

медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам психологической и 

педагогической диагностики. 
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Направленность КРР с одаренными обучающимися на дошкольном уровне 

образования: 

 определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, 

прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и 

установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и 

развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного воспитания; 

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку, 

обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, поощряющей 

проявление его индивидуальности; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных 

способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим 

собой; 

 формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 

 организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды в условиях 

ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 

Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по 

результатам психологической и педагогической диагностики. 

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской 

Федерации на дошкольном уровне образования: 

развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его 

эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие 

попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); 

создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку. 

Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, обучающихся 

в организациях, реализующих программы ДО в Российской Федерации, рекомендуется 

организовывать с учётом особенностей социальной ситуации каждого ребёнка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

осуществляться в контексте общей программы адаптации ребёнка к ДОО. В случаях выраженных 

проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребёнка, его включение в 

программу КРР может быть осуществлено на основе заключения ППК по результатам 

психологической диагностики или по запросу родителей (законных представителей) ребёнка. 

К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, имеющие проблемы 

с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, 

раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, агрессия, 

обман); проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы общения 

(стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная 

потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая 

утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение 

произвольности внимания). 

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения 
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на дошкольном уровне образования: 

 коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сферы; 

 помощь в решении поведенческих проблем; 

 формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

 развитие рефлексивных способностей; 

 совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребёнка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения 

ППК по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога и 

(или) родителей (законных представителей). 

 

3.11. Рабочая программа воспитания. 

 

3.11.1. Пояснительная записка. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде3. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, 

лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, 

самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России4. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

                                                 
3Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 
4 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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память и преемственность поколений, единство народов России5. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Направление 

воспитания 

Цель Ценности 

Патриотическое Содействовать формированию у ребенка личностной 

позиции наследника традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца, ответственного за будущее своей 

страны 

Родина 

и природа 

Духовно-

нравственное 

Сформировать способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Социальное Сформировать ценностное отношение детей к семье, 

другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми 

Семья, дружба, 

человек 

и сотрудничество 

Познавательное Сформировать ценности познания Познание 

Физическое 

и оздоровительное 

Сформировать ценностное отношение детей 

к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности 

Жизнь 

и здоровье 

Трудовое Сформировать ценностное отношение детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребенка к труду 

Труд 

Эстетическое Способствовать становлению у ребенка ценностного 

отношения к красоте 

Культура, 

красота 

 

Направления воспитательной работы в Части Программы воспитания, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть) 

Направление 

воспитания 

Цель Ценности 

Физическое и 

оздоровительное 

(Слоган: 

«Оздоровление – 

без лечения!»). 

сформировать навыки здорового образа жизни, 

где безопасность жизнедеятельности лежит в 

основе 

Жизнь, спорт, здоровье 

и безопасность 

Методическая тема, по которой работает ДОУ:  Оздоровление и укрепление 

здоровья детей с аллергическими заболеваниями через применение здоровьесберегающих 

технологий.  

Целевые ориентиры воспитания рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том 

числе системой дополнительного образования детей. 

                                                 
5 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 



130 
 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ДОО. 

 

3.11.2. Целевой раздел Программы воспитания. 

 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. Работа по патриотическому 

воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство 

гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и 

традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», 

стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного 
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в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные 

каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и 

аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, 

Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий 

язык с другими людьми. 

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива 

ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. Важной составляющей социального 

воспитания является освоение ребёнком моральных ценностей, формирование у него 

нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами 

и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного 

поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и 

духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 
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Физическое и оздоровительное направление воспитания (основное направление 

деятельности ДОУ). 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих 

внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его 

духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, 

чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного 

вкуса. 

 

Цель и задачи части Программы воспитания, формируемой участниками 

образовательных отношений.  
Этнокультурная региональная составляющая  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений в направлении 

ЭРС, учитывает интересы и потребности всех участников образовательных отношений и 

ориентирована: 

 на формирование у ребенка чувства любви к Родине, воспитания у него эмоционально-

положительного отношения к тем местам, где он живет; 

 воспитание умения видеть и осознавать красоту окружающей жизни, желания узнать 

больше об особенностях края: населяющих народах, его истории, природе, природных 
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ресурсах. Формирование понятий о роли человека в охране и воспроизводстве 

окружающей среды. 

Решает следующие задачи: 

1. Расширить представления о родном городе, названиях улиц, закреплять знания о 

достопримечательностях города. 

2. Познакомить с промышленными предприятиями города, воспитывать ценность 

труда. 

3. Формировать толерантное отношение к людям разных национальностей через 

знакомство с их культурой, традициями, обычаями. 

4. Формировать чувство гордости за культурное наследие родного края. Вызывать 

интерес к произведениям местных поэтов, художников. 

5. Помогать ориентироваться в многообразии предметов материальной культуры. 

Углублять представления детей о народных промыслах региона: резьба по дереву, 

национальная одежда и обувь, изделия с национальным орнаментом, земледелие. 

6. Способствовать развитию интереса к родному краю, станице, в которой мы живем, к 

взаимоотношениям людей и природы, предметам культуры. 

7. Воспитывать чувство любви и гордости за свою страну, город. Подвести детей к 

пониманию того, что история страны неразрывно связана с историей России. 

8. Воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к труду, формирование 

бережного отношения к результатам труда. Способствовать развитию интереса к 

промышленности региона, его ресурсам и значимости ресурсов для экономики страны. 

9. Воспитывать нравственные чувства, уважительное отношение к старшим, родителям, 

младшим. 

 

Оздоровительное направление. 

Цель: формировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе. 

 

Целевые ориентиры воспитания. 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО, оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, Испытывающий чувство удовольствия в случае 



134 
 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

дружба, 

сотрудничество 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. Проявляющий интерес к другим 

детям и способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

физическая культура, закаливание, утренняя 

гимнастика, личная гигиена, безопасное поведение и 

другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и других видах 

деятельности (конструирование, лепка, 

художественный труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. Способный к 

творческой деятельности (изобразительной, 

декоративно-оформительской, музыкальной, словесно-

речевой, театрализованной и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; Самостоятельно различающий 

основные отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к помощи 

взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Владеющий основами речевой 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом. Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения 

и другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений 

и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

Целевые ориентиры в части Программы воспитания, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

К концу дошкольного возраста: 

 

Целевые ориентиры Ключевые компетентности на    

этапе дошкольного 

детства 

Конкретизация целевых 

ориентиров с     учетом части, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений 
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Ребенок овладевает культурными 

способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен 

выбирать себе 

род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

Ребенок ставит цель, отбирает 

необходимые средства для ее 

осуществления, определяет 

последовательность действий; 

делает выбор и принимает 

решение; договаривается о 

совместных действиях, работает 

в группе; прогнозирует 

результат, оценивает и 

корректирует действия (свои, 

других).  

Ребенок проявляет интерес 

к произведениям поэтического и 

музыкального фольклора, 

декоративно-прикладного 

искусства, художественных 

произведений для детей. 

Ребенок проявляет чувство 

восхищения результатами 

культурного творчества 

представителей своей и других 

культур (музыка, танцы, песни, 

литературные произведения). 

Ребенок проявляет чувство 

гордости от осознания 

принадлежности к носителям 

традиций и культуры своего 

края. 

Ребенок  обладает 

установкой положительного 

отношения к миру, к          разным 

видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного   достоинства; 

активно взаимодействует  со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать, адекватно 

проявляет свои чувства. 

Ребенок принимает разные 

социальные роли и действует в 

соответствие с ними; 

устанавливает и поддерживает 

отношения с разными людьми 

(сверстниками, старшими, 

младшими). 

Ребенок проявляет интерес к 

городу, краю в котором живет, 

знает некоторые сведения о их 

достопримечательностях, 

событиях  городской жизни. 

Ребенок проявляет 

познавательный интерес к своей 

семье, социальным явлениям, к 

событиям настоящего и 

прошлого, к жизни людей в 

родном крае. 

 

3.11.3. Содержательный раздел Программы воспитания. 

 

Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОУ, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-

взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. Это необходимый фундамент, 

основа и инструмент воспитания.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: заведующего, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения ДОО, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 

региона, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад ДОУ имеет следующие характеристики: 

 цель и смысл деятельности детского сада, его миссия; 

 принципы жизни и воспитания детского сада; 

 образ детского сада, его особенности, символика, внешний имидж; 

 отношение к воспитанникам, их родителям, сотрудникам и партнерам детского сада; 

 ключевые правила детского сада; 

 традиции и ритуалы, особые нормы этикета в детском саду; 
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 особенности РППС, отражающие образ и ценности детского сада; 

 социокультурный контекст, внешнюю социальную и культурную среду детского сада. 

 

Уклад ДОУ - Оздоровительное направление («Оздоровление – без лечения!»). 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе. 

Смысл деятельности: создать такие условия в пространстве ДОУ, чтобы воспитать 

детей, понимающих ценность жизни, владеющих основными способами укрепления здоровья. 

Миссия: совместными усилиями ДОУ, семьи и социальных партнеров создать условия 

для воспитания, развития и обучения детей на основе успешного опыта прошлого и передовых 

технологий настоящего. В ДОУ воспитываются дети в возрасте от 1 года до 7 лет. Вся наша 

деятельность направлена на сохранение самоценности этого важного периода детства в жизни 

каждого ребенка и на удовлетворение запросов родителей и законных представителей. 

Совершенствование работы взаимодействия с родителями является ежегодно одной из задач 

нашего коллектива. Родители – наши партнеры во всем. 

Воспитательная работа педагогов ДОУ с детьми основывается на духовно-нравственных 

и социокультурных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на семь принципов:  

 

Название принципа Характеристика 

Принцип гуманизма  Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; 

 воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования 

Принцип ценностного 

единства и совместности 

Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми 

участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение 

Принцип общего 

культурного образования 

Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая 

культурные особенности региона 

Принцип следования 

нравственному примеру 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать 

ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни 

Принципы безопасной 

жизнедеятельности 

Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних 

угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения 

Принцип совместной 

деятельности ребенка и 

взрослого 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения 

Принцип инклюзивности Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо 

от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования 
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Образ ДОУ ассоциируется у родителей, проверяющих органов и социальных партнеров с 

сильной профессиональной командой детского сада, в котором управленческая и педагогическая 

части эффективно дополняют друг друга, а также с открытостью и добродушием к окружающим 

и в первую очередь к детям. 

Фирменный стиль, внутрикорпоративная этика, которых придерживаются все работники 

детского сада, уважительное отношение к бывшим сотрудникам – педагогам-пенсионерам, 

организация дней открытых дверей, презентация успешного опыта на городских методических 

мероприятиях, профессиональных конкурсах разного уровня, в официальных госпабликах в 

социальной сети, на сайте позволяют формировать и поддерживать положительный внешний 

имидж ДОО. 

Уклад в качестве установившегося порядка жизни определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-

взрослых общностей. Через создание данных общностей и на основе уклада ДОО, который задает 

и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений, строится 

отношение к воспитанникам, родителям, сотрудникам и партнерам ДОО. 

Отношение к воспитанникам в рамках детско-взрослой общности педагоги выстраивают 

на основе важного принципа дошкольного образования – признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Предоставляют воспитанникам право 

выбора, поддерживают детскую инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности, реализуют педагогические технологии для успешной социализации 

воспитанников и развития у них коммуникативных навыков. 

В рамках детских общностей педагоги учат детей относиться друг к другу с уважением. 

Поддерживают детские инициативы, учат детей сопереживать, общаться, проявлять 

дружелюбие, сотрудничать, соблюдать правила, проявлять активную личностную позицию, 

бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей. 

Воспитывают в детях уважительное отношение к родителям, педагогам и другим взрослым 

людям. 

Отношение к родителям (законным представителям) воспитанников строится на 

принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения 

детского сада и приоритета семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка. В процессе 

воспитательной работы коллектив педагогов ДОО реализует различные виды и формы 

сотрудничества. 

Отношение к сотрудникам и партнерам строится на основе принципов открытости и 

кодекса нормы профессиональной этики и поведения. С целью реализации воспитательного 

потенциала организует работу по повышению профессионально-личностных компетенций 

сотрудников детского сада, организует сетевое взаимодействие с социальными партнерами. 

При организации работы оздоровительной направленности большое внимание 

уделяется здоровьесберегающим технологиям, направленным на использование 

дифференцированного подхода к организации оздоровительного двигательного режима в 

детском саду в течение дня в разных видах деятельности, со сменой поз, во время статистических 

занятий, развития физических качеств, формирования потребности в двигательной активности, 

направленной на развитие эмоционально-волевой сферы, морально-нравственных качеств 

личности и формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни. 

Педагоги свободно применяют здоровьесберегающие технологии как во время 

организованной образовательной деятельности – в ходе ООД, так и в ходе режимных моментов 
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и самостоятельной деятельности детей посредством организации динамических пауз, 

физкультминуток, пальчиковых, корригирующих, артикуляционных и других видов. 

В направлении 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, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении педагоги организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории 

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

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

спортивные праздники, развивают у детей интерес к различным видам спорта, активизируют к 

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

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

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

опорно-двигательной системы детского организма. 

В течение дня и на занятиях поддерживается интерес детей к двигательным паузам, 

разного вида гимнастикам, элементам семянотерапии. 

Воспитательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели 

ДОО. 

 

Воспитание – целенаправленное взаимодействие взрослых и детей на основе ключевых 

правил: 

 на личном примере формировать у детей ценностные ориентиры, нормы общения и 

поведения; 

 формировать общую для всех культуру безопасного и здорового образа жизни; 

 мотивировать детей общаться друг с другом, поощрять стремление к взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, чтобы она принимала общественную направленность; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам; 

 насыщать жизнь детей событиями, которые сплачивают и объединяют; 

 следовать общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Традиции и ритуалы ДОУ формируют и развивают творческое мышление детей, помогают 

реализовать идеи воспитанников. Кроме традиции утренней встречи детей, педагоги 

сформировали другие традиции и ритуалы в группах.   

Вся наша деятельность направлена на сохранение самоценности этого важного периода 

детства в жизни каждого ребенка и на удовлетворение запросов родителей и законных 

представителей. Совершенствование работы взаимодействия с родителями является ежегодно 

одной из задач нашего коллектива. Родители – наши партнеры во всем. Традицией стала для нас 

возможность проведения открытых просмотров творческой деятельности воспитанников в 

разных направлениях искусства (музыка, танец, рисование, театральные постановки и др.) 

каждую пятницу еженедельно, что способствует раскрытию талантов наших воспитанников 

посредством искусства, а также созданию ситуации успеха каждого воспитанника и 

гармоничного сотрудничества с родительской общественностью. Помимо этого, мы создаем 

условия посредством реализации детско-родительских проектов «Приходи, сказка», «Все 
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профессии важны», родители имеют возможность совместного участия в значимых событиях 

ДОО. 

Праздники – одна из общих традиций ДОУ и часть воспитательной работы. Педагоги 

планируют для детей сезонные, общегражданские, профессиональные или международные 

праздники. Так, среди сезонных праздников дети отмечают начало осеннего урожая, встречи и 

проводы зимы, весны. 

К общегражданским праздникам педагоги планируют тематические занятия, утренники, 

спортивные соревнования. Среди таких праздников: Новый год, День защитников Отечества, 

Международный женский день, День Победы. 

В профессиональные и международные праздники социальной направленности 

воспитатели организуют для детей тематические квесты, беседы, маршрутные игры. Например, 

в День земли, День воды, День птиц, День улыбки, День «Спасибо». 

В детском саду есть особые нормы этикета, которых придерживается педколлектив: 

 всегда приветствовать детей и родителей с улыбкой; 

 информировать родителей о событиях без оценивания и не перекладывать на них 

ответственность за поведение ребенка в ДОУ; 

 не повышать голос в общении с детьми, родителями, коллегами; 

 уважительно относиться к детям, родителям, коллегам; 

 проявлять самообладание, выдержку в отношениях с детьми; 

 сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам. 

Подрастающее поколение нашего края должно знать и гордиться особенностями своей 

малой родины, родного края, любить его и осознавать себя частицей удивительного сообщества. 

Жители республики отличаются богатым колоритом народной культуры. Поэтому юные 

воспитанники должны стать достойными их преемниками. Осуществить эту цель нам поможет 

включение в нашу Программу региональной образовательной программы, посредством которой 

будет организована воспитательная деятельность по формированию духовно-нравственной 

культуры через разные виды деятельности в течение дня. 

Реализация Программы осуществляется квалифицированными педагогическими 

работниками детского сада в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

В ДОУ разработаны планы взаимодействия с социальными партнерами на основе сетевого 

взаимодействия и с целью воспитания уважения к профессиям и закладки ценности и значимости 

человеческого труда в обществе, с учетом доступности и соответствия возрастным 

возможностям детей: 

 МБУ СОШ № 28; 

 Библиотека семейного чтения № 48. 

Это позволяет привлечь их в рамках социального партнерства по разным направлениям 

воспитания и социализации воспитанников. 

Представленный сложившийся уклад детского сада является единым как для реализации 

обязательной части ОП ДО, так и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 



141 
 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит 

процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда включает: 

 условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

 условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в соответствии 

с традиционными ценностями российского общества; 

 условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

Воспитывающая среда ДОО определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, и для нас это не только и не столько 

материальные объекты, а в первую очередь окружающая среда и люди, которые являются 

носителями национальной культуры и выступают примером для подрастающего поколения. 

Внешний вид, речь, взаимоотношения, поступки и дела, все это имеет немаловажное значение 

для успешной закладки ценностей воспитания. 

Воспитательный процесс – процесс непрерывный. Каждую минуту в повседневной жизни, 

в игре, во время образовательной деятельности, совместной организованной деятельности, 

прогулки идет воспитательный процесс. В ДОО одним из главных инструментов является 

воспитатель, так как именно он находится в контакте с детьми целый день и является носителем 

культурных ценностей и наглядным примером. Это требует от взрослого большого 

педагогического такта, выдержки, доброты, человечности, искренности. Особенно важна 

спокойная манера держаться и разговаривать, приветливость, умение выбирать приемы, 

соответствующие настроению ребенка: вовремя пошутить, успокоить, доверительно поговорить, 

другими словами, создать благоприятную почву для зерна воспитательных ценностей, которое 

мы сеем с первых дней пребывания детей в детском саду. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде протекает 

в период всего пребывания ребенка в детском саду и будет успешным, если взрослый выступает 

в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОО и в семье являются залогом комфортной 

воспитывающей среды, где главным носителем культуры является пример взрослого, который 

находится рядом с ребенком. 

Еще одним главным инструментом воспитывающей среды является предметно-

пространственная среда ДОО, которая характеризуется отражением федеральной, региональной 

и муниципальной специфики посредством оформления помещений сада, закладки 

воспитательных ценностей с помощью оборудования и игровых материалов, наполняющих ППС 

детского сада. 

Воспитывающая среда, созданная в ДОО для эффективной реализации воспитательных 

ценностей, является единой как для реализации обязательной части, так и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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Общности образовательной организации 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

В ДОО введены следующие принципы построения воспитательной работы с детьми для 

педагогических работников: 

 педагоги должны быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 педагоги должны мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 педагоги должны поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

 педагоги должны заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 

 педагоги должны содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

 педагоги должны воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.); 

 педагоги должны учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 педагоги должны воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Реализация Программы воспитания по оздоровительному направлению предполагает 

взаимодействие всех участников оздоровительно-образовательного процесса: воспитателей 

всех возрастных групп, педагога-психолога, инструктора по физической культуре, инструктора 

по плаванию, учителя - логопеда, музыкальных руководителей, медицинских работников, 

помощников воспитателей и обслуживающего персонала, где координаторами системной 

работы являются заведующий детского сада, зам зав по ВМР и зам зав по АХЧ. 

Начальным этапом в работе с педагогическим персоналом стало формирование 

мотивации и подготовка их к работе по сохранению и укреплению здоровья у детей с 

 аллергическими заболеваниями. В рамках этой работы были проведены педагогические часы, 

практикумы, дискуссии, где рассматривалась актуальность, сущность разнообразие и 

своеобразие использования современных здоровьесберегающих технологий в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, а также особенности организации работы с 

родителями воспитанников. На консультациях, семинарах, консультационных пунктах, 

педагогических площадках, конференциях, в том числе и городского уровня с привлечением 

специалистов медицинской службы города решаются вопросы: 

- актуальные вопросы здоровьесбережения детей с аллергическими 

заболеваниями; 

- психологические особенности и проблемы развития детей с заболеваниями 

дыхательных путей; 

- оптимизация оздоровительно - образовательного процесса на основе применения 

современных здоровьесберегающих технологий; 

- особенности взаимодействия воспитателя и родителей с детьми с аллергическими 

заболеваниями; 

- особенности психолого-педагогической работы с родителями данной категории 

воспитанников. 
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Педагогами и родителями на практикумах разрабатывались методические 

рекомендации по организации и внедрению здоровьесберегающих и лечебно- 

профилактических технологий, отрабатывались упражнения, игры и задания, которые 

используются в групповой и индивидуальной работе с детьми. 

 

Основные формы работы с педагогами: 

1. Анкетирование воспитателей. 

2. Беседы с воспитателями. 

3. Индивидуальное консультирование педагогов. 

4. Разработка консультаций просветительского характера (психологические 

особенности, общение, проблемы взаимодействия) для педагогов. 

5. Разработка рекомендаций по созданию условий обучения, воспитания и 

оздоровления детей с аллергическими заболеваниями для педагогов. 

6. Организация семинаров, круглых столов для обучения, обмена опытом для 

педагогов и профильных специалистов. 

8. Оформление письменных консультаций, наглядной информации на постоянно 

действующем стенде. 

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Работа с родителями строится на принципах преемственности семьи и ДОУ, а так же на 

основе Родительского договора, который заключается с родителями каждого ребенка. 

Участие родителей в жизни детского учреждения осуществляется через Родительский 

комитет ДОУ, избираемый ежегодно на общем родительском собрании. Работа 

Родительского комитета планируется на учебный год, согласовывается с председателем 

Родительского комитета и утверждается заведующей ДОУ. 

Работа с родителями по оздоровительному направлению включает: 

Информирование: информирование родителей о статусе и деятельности ДОУ; 

нормативных 

и правовых документах, касающихся детей и родителей; о мероприятиях, планируемых и 

проводимых в учреждении. 

Консультирование: консультации и собеседования проводятся как в часы приема 

(администрации, специалистов и медицинского персонала), так и по желанию родителей в 

течение дня. 

Просвещение: в каждой группе подобрана «Библиотека для родителей»; ведутся рубрики 

«Будьте здоровы!». 

Совместная работа по оздоровлению детей: включает ознакомление родителей с 

методикой проведения оздоровительных мероприятий и основами правильного питания; 

взаимосвязь родителей и сотрудников ДОУ; следование рекомендациям врача и 

обеспечивает единство подхода к оздоровлению детей. 

Совместная работа по воспитанию детей: включает посещение родителями занятий; 

участие родителей в педагогических проектах, выставках совместных с детьми работ, 
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экскурсиях; мастер-классах для родителей; совместное с сотрудниками ДОУ решение 

проблем воспитания - и обеспечивает единство подхода к воспитанию детей. 

Совместная работа по улучшению условий пребывания ребенка в ДОУ: участие родителей 

всовместных субботниках по благоустройству территории ДОУ. 

Анкетирование родителей: проводится с целью оценки работы ДОУ по разным 

направлениям; выявления проблемных моментов; учета родительских пожеланий по 

организации и содержанию воспитательно-образовательного и оздоровительного процессов в 

ДОУ. 

«Родительская почта»: каждый родитель может анонимно (или указав свое имя) 

отправить свои замечания и пожелания в специальный «почтовый ящик», который имеется в 

каждой группе. 

«Телефон доверия»: в определенные дни родители могут по телефону задать заведующей 

любой вопрос, высказать свои претензии и пожелания. 

Родительские собрания: проводятся 3 раза в год (в начале, середине и в конце учебного 

года). 

 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 

сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие 

же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг 

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 

В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и 

с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 

приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам 

поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 
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авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и 

ответственности. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс норм профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей 

в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Задачи воспитания 

Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в 

комплексе решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогического 

процесса. Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными 

задачами, реализуемыми при реализации образовательных областей: 
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Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, реализуемыми в рамках 

образовательных областей  

Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

Патриотическое 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Родина» 

и «Природа» 

Формирование у ребёнка 

личностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца 

(созидателя), 

ответственного за 

будущее своей страны 

• Формировать «патриотизм 

наследника», испытывающего чувство 

гордости за наследие своих предков 

(предполагает приобщение детей к 

истории, культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере) 

• Формировать «патриотизм 

защитника», стремящегося сохранить 

это наследие (предполагает развитие у 

детей готовности преодолевать 

трудности ради своей семьи, малой 

родины)  

• Воспитывать «патриотизм созидателя 

и творца», устремленного в будущее, 

уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины 

(предполагает конкретные 

каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и аккуратности, а 

в дальнейшем - на развитие всего 

своего населенного пункта, района, 

края, Отчизны в целом) 

• Воспитывать ценностное 

отношения к культурному наследию 

своего народа, к нравственным и 

культурным традициям России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Приобщать к отечественным 

традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к 

культурному наследию народов 

России 

• Воспитывать уважительное 

отношение к государственным 

символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

Познавательное 

развитие 

• Приобщать к традициям и 

великому культурному наследию 

российского народа 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания  

В основе лежат 

ценности «Жизнь», 

Формирование 

способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально-

• Развивать ценностносмысловую 

сферу дошкольников на основе 

творческого взаимодействия в детско- 

взрослой общности 

• Способствовать освоению 

социокультурного опыта в его 

• Воспитывать любовь к своей 

семье, своему населенному пункту, 

родному краю, своей стране 

• Воспитывать уважительное 

отношение к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, 

другим людям вне зависимости от их 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

«Милосердие», 

«Добро» 

ответственному 

поведению 

культурно-историческом и личностном 

аспектах 

этнической принадлежности 

• Воспитывать социальные чувства и 

навыки: способность к 

сопереживанию, общительность, 

дружелюбие  

• Формировать навыки 

сотрудничества, умения соблюдать 

правила, активной личностной 

позиции 

• Создавать условия для 

возникновения у ребёнка 

нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком 

опыта милосердия и заботы; 

• Воспитывать отношение к родному 

языку как ценности, развивать 

умение чувствовать красоту языка, 

стремление говорить красиво (на 

правильном, богатом, образном 

языке). 

Речевое развитие 

Социальное 

направление 

воспитания 

В основе лежат 

ценности «Человек», 

«Семья», 

«Дружба», 

«Сотрудничество» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, умения 

находить общий язык с 

другими людьми 

 

• Способствовать освоению детьми 

моральных ценностей 

• Формировать у детей нравственные 

качества и идеалов 

• Воспитывать стремление жить в 

соответствии с моральными 

принципами и нормами и воплощать их 

в своем поведении. Воспитывать 

уважение к другим людям, к законам 

человеческого общества. 

Способствовать накоплению у детей 

опыта социально-ответственного 

поведения 

• Содействовать становлению 

целостной картины мира, основанной 

на представлениях о добре и зле, 

прекрасном и безобразном, 

правдивом и ложном 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Воспитывать уважения к людям – 

представителям разных народов 

России независимо от их этнической 

принадлежности; 

 

Познавательное 

развитие 

• Способствовать овладению детьми 

формами речевого этикета, 

отражающими принятые в обществе 

Речевое развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

• Развивать нравственные 

представления, формировать навыки 

культурного поведения 

правила и нормы культурного 

поведения 

 

• Создавать условия для выявления, 

развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности,  

• Поддерживать готовности детей к 

творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Воспитывать активность, 

самостоятельность, уверенности в 

своих силах, развивать нравственные 

и волевые качества 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирование ценности 

познания 

• Воспитывать у ребёнка стремление к 

истине, способствовать становлению 

целостной картины мира, в которой 

интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности 

человека 

• Воспитывать отношение к знанию 

как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, 

страны 

• Воспитывать уважительное, 

бережное и ответственное отношения 

к природе родного края, родной 

страны 

• Способствовать приобретению 

первого опыта действий по 

сохранению природы. 

Познавательное 

развитие 

• Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения 

детьми 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к здоровому образу 

• Способствовать становлению 

осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности  

• Развивать навыки здорового образа 

жизни 

• Формировать у детей 

Физическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

В основе лежат 

ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

• Воспитывать отношение здоровью 

как совокупности физического, 

духовного и социального благополучия 

человека 

 

возрастосообразных представлений о 

жизни, здоровье и физической 

культуре 

• Способствовать становлению 

эмоционально-ценностного 

отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим 

упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами 

• . 

Трудовое 

В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к труду, 

трудолюбию и 

приобщение ребёнка к 

труду 

• Поддерживать привычку к трудовому 

усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для решения 

трудовой задачи;  

• Воспитывать стремление приносить 

пользу людям 

• Поддерживать трудовое усилие, 

формировать привычку к доступному 

дошкольнику напряжению 

физических, умственных и 

нравственных сил для решения 

трудовой задачи 

• Формировать способность бережно 

и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда 

других людей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности 

«Культура» и 

«Красота» 

Становление у детей 

ценностного отношения 

к красоте  

• Воспитывать любовь к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в 

искусстве, в отношениях, развивать у 

детей желание и умение творить 

• Воспитывать эстетические чувства 

(удивление, радость, восхищение, 

любовь) к различным объектам и 

явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям 

разных видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии с 

возрастными особенностями) 

• Приобщать к традициям и 

великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам 

мировой художественной культуры с 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

Цель Задачи Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

целью раскрытия ценностей 

«Красота», «Природа», «Культура» 

• Способствовать становлению 

эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к 

окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и 

внутреннего мира ребёнка 

• Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения 

детьми 

• Создавать условия для выявления, 

развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности  

• Поддерживать готовность детей к 

творческой самореализации  
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Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в дошкольном возрасте. Значение установления и поддержки позитивных 

надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Работа с родителями (законными представителями). 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием различных 

факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья в целом 

вырабатывают у детей базовые социальные и воспитательные ценности, ориентации, потребности, 

интересы и привычки поведения. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. В нашей дошкольной образовательной организации 

выстраивается социальная ситуация развития ребенка в тесном сотрудничестве с родителями 

(законными представителями) детей на принципах целостного единства воспитательных 

ценностей и успешного сотрудничества. Единство педагогических целей общества и семьи 

определяет тесную связь между общественным и семейным воспитанием, что способствует 

всестороннему гармоничному воспитанию и развитию детей. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляют основу уклада нашей ДОО. 

Атмосфера любви, взаимного внимания и заботы в семье воздействует на формирование 

нравственных чувств и качеств ребенка. Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют 

главенствующую роль, определяют направление его деятельности, формирование эмоциональной 

сферы становится основой воспитания ценностных ориентиров личности ребенка. 

Взаимодействие педагогов образовательной организации с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль 

родителей в воспитании ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем воспитания 

в современном обществе и оказать компетентное влияние на их коррекцию. 

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его воспитание и 

развитие, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в воспитательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие с семьями воспитанников, включает следующие 

направления: 

Аналитическое: изучение семьи, выяснение воспитательных дефицитов в семье, 

потребностей ребенка и предпочтений родителей для согласования и определения единых 

воспитательных воздействий на ребенка; 

Коммуникативно-деятельностное: направлено на повышение педагогической культуры 

родителей в сфере воспитательных ценностей, вовлечение родителей в воспитательный процесс, 

создание социокультурной среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье 

и детском коллективе; 

Информационное: пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО, создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в социальных сетях и др.). 

Основными направлениями и формами работы с семьей являются: 
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Взаимопознание и взаимоинформирование: Успешное взаимодействие возможно лишь в 

том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья 

имеет представление о воспитательных ценностях в дошкольном учреждении, которому 

доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

 специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

интервьюирования, бесед, анкетирования; 

 организация дней открытых дверей в детском саду и погружение в воспитательное 

пространство (атмосферу) сада (этическое, культурное, трудовое, патриотическое, 

оздоровительное, дружеское, гуманное и т. д.); 

 разнообразные трансляции достижений воспитанников (выставки продуктивной 

деятельности, творческих работ, совместных проектов, значимые события, театрализованные 

постановки, фестивали дружбы народов и др. (напишите свое)), являющиеся характерным 

индикатором успехов и трудностей воспитывающих сторон; 

 информирование и повышение педагогической компетентности посредством интернет-

ресурсов (детского сада, органов управления образованием), а также форумов родительской 

общественности. 

Повышение педагогической компетентности родителей: организация 

«материнской/отцовской школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание медиатеки, электронного 

воспитательного ресурса сада. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к активному участию в детско-

родительских клубах, к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. Совместная 

деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных традиционных и 

инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

тематических мероприятий, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу 

детского сада, семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 

салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность). 

Все мероприятия распределены по направлениям воспитания с помощью матрицы 

воспитательных событий и соответствуют календарному плану воспитательной работы ДОО. 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей, являющихся носителями культуры, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком, воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
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работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 

педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным датам и событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник 

в детском саду. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 

театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие партнерских 

отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной деятельности 

детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое 

объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя). 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении 

детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в команде, 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности, освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка, достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности, объединить усилия педагогов, родителей 

и детей с целью реализации проекта. Для детей дошкольного возраста предлагаются разные 

профессиональные, международные мероприятия, праздники социальной направленности: 

«Всемирный день земли», «Всемирный день воды», «Международный день птиц», 

«Международный день животных». «Всемирный день «спасибо»», «Всемирный день улыбок». 

В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, организуемых в детском саду: 

Празднование Нового года, выпускной бал, День знаний, День защитника Отечества, День 

Победы, Международный женский день. 

Традиционными  общими праздниками являются сезонные праздники, которые 

основываются на народных традициях и фольклорных материалах: «Осенины», «Масленица», 

«Навруз», «Сабантуй». 

Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как: 

флэш-моб, 

выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии, 
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взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду, 

концерты, 

ярмарки, 

творческие мастерские, 

воспитание театром. 

Планируются совместные досуговые события с родителями: 

концерты, 

фестивали, 

выставки совместных коллекций, 

выставки семейного творчества, 

встречи с интересными людьми, 

спортивные и музыкальные праздники. 

Запланированные мероприятия на учебный год отражены в календарном плане 

воспитательной работы. 

Воспитательная работа не имеет четких временных рамок – педагоги проводят ее 

ежедневно в любых формах организации образовательного процесса.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет ДОО. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в воспитании детей на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематические события, праздники, мероприятия с детьми планируются воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, в зависимости от текущих 

программных задач, времени года, возрастных особенностей детей, их интересов и потребностей. 

Для организации и проведения возможно привлечение родителей и других членов семей 

воспитанников, бывших выпускников ДОУ. 

 

Культурно-досуговая деятельность — важная часть системы организации жизни детей и 

взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и физическое 

развитие ребенка и основывается на традициях конкретной ДОО. В общепринятом понимании, 

досуг как деятельность предназначен для интеллектуального, физического, социального развития 

и активного отдыха людей. Побудительным моментом для него являются культурные потребности 

личности в познании, творчестве, общении, общественной деятельности, спорте, туризме, 

различного рода игровых занятиях. При этом досуговая деятельность должна являться 

результатом свободного выбора занятий и быть продиктована внутренней потребностью человека. 

Культурно-досуговая деятельность физкультурно-оздоровительной направленности 

организуется в различных формах, самыми распространенными из которых являются: 

— физкультурный досуг  — занятие, входящее в Программу, подводящее промежуточный 

итог образовательной работы с детьми за определенный отрезок времени (ориентировочно — за 

месяц); на физкультурном досуге в основном используются известные детям игры, эстафеты, 

конкурсы; 

— физкультурный праздник 
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— день торжества, установленный в честь или память кого-то или чего-нибудь, проводится 

с использованием подвижных игр, аттракционов, конкурсов, игр соревновательного характера, 

сюрпризных моментов, подарков и призов; 

— развлечение на спортивную тематику — соревнование или показательное выступление 

спортсменов, сотрудников детского сада, родителей, детей, проводимое в развлекательной форме 

как в стенах ДОУ, так и в ходе экскурсий в спортивные школы, на стадионы и пр. В содержание 

данного мероприятия необходимо включать различные конкурсы, игры и вовлекать в них всех 

присутствующих детей. 

В практике работы ДОУ могут использоваться разновидности указанных выше массовых 

форм физкультурно-оздоровительной работы, минимальный перечень которых представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Примерное планирование физкультурно-оздоровительных мероприятий на учебный год 

 

Форма Название Сроки 

Развлечения на 

спортивную тематику 

Осенняя спартакиада Октябрь 

Зимние «Веселые старты» 2 половина января 

Зимняя спартакиада Февраль 

Весенняя спартакиада 2 половина мая 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья Осень 

Всероссийский день здоровья 

(планируется для всех возрастных 

групп) 

7 апреля 

Летний праздник «Здравствуй, 

Лето» 
Июнь–июль 

Зимний праздник «Зимушка-зима» 
Январь–февраль 

Физкультурные 

досуги 
По плану педагогов 

1 раз в конце месяца 

 

Содержание физкультурно - оздоровительных мероприятий планируется педагогами 

(воспитателями, инструкторами по физической культуре, музыкальными руководителями, 

другими специалистами) совместно, исходя из текущей работы, времени года, пожеланий 

родителей, содержания образовательной деятельности в соответствии с Программой. 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

ДОО являются: 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов 

из личного опыта; 



156 
 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 

рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- инсценировки; 

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов; 

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и тому подобное), 

 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

 

Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и способствует их 

принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. Среда 

отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которой находится организация. Среда должна быть экологичной, 

природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.). Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Предметно-пространственная среда ДОО имеет специфику организации по требованиям и 

принципам согласно ФГОС ДО и ФОП ДО. Однако, нельзя не брать во внимание, что для 
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реализации воспитательных задач организуется предметно-пространственная среда, которая 

коррелируется с развивающей предметно-пространственной средой из ОП ДО, но имеет 

некоторую свою специфику по направлениям воспитания, которая отражена в следующей 

таблице: 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Вид помещений Оснащение 

Познавательное 

направление 

воспитания 

(ценность – 

познание) 

Игровая 

групповая, 

развивающая 

групповая 

Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с 

водой, воздухом, магнитами, песком). 

Образно-символический материал (карты, иллюстрации и фото 

России, Республики Татарстан, наборы картинок природы,). 

Развивающие современные игры на развитие мышления, 

внимания, памяти, воображения (весы, часы, пружинки, свойства 

магнитов, свойства воды и др.). 

Настенные панели серии «Безопасность». 

Комплект оборудования. Нормативно-знаковый материал 

(календарь, карточки, набор геометрических кубиков для счета и 

для конструирования), головоломки, лабиринты. 

Коллекции. 

Настольно-печатные игры. 

ЭОР по разным темам: 

 природный материал (песок, вода, глина, камушки, ракушки, 

минералы, земля, семена, листья и др.); 

 сыпучие продукты (горох, манка, гречка, рис, бобы и т. д.); 

 пищевые красители; 

 емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, мензурки; 

 микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла; 

 игрушки-волчки, по-разному окрашенные; 

 технические устройства и игрушки; 

 магнитные плакаты природного сообщества: водоема, леса, 

луга, поля, приусадебного участка, птицы зимой, панели игровой 

стены: подсолнух, луг, энциклопедии, иллюстрированные 

издания о животном и растительном мире планеты, о жизни 

людей разных стран. 

Патриотическое 

направление 

воспитания. 

Ценности – 

Родина и природа 

Развивающее 

пространство 

детского сада и 

участка 

Холл ДОУ отражает: 
 Государственная Символика РФ, РТ, города Нижнекамск; 

фотографии Президента РФ, РТ, мэра НМР, флаги РФ, РТ и г. 

Нижнекамск. 

 Рисунки детей «Моя Родина» для рассматривания. 

 Модель Солнечной системы. 

 Макет микрорайона и др. 

 Мини-выставка «Наш дом – Нижнекамск». 

 Экспонаты, игры народов, наборы открыток, иллюстраций, 

композиций, «Моя будущая профессия», разнообразные 

предметы быта: посуда, одежда. Герои малой родины. 

Групповые помещения: 
Оборудование для сюжетно-ролевых игр: куклы «мальчик» и 

«девочка» в национальных костюмах, куклы разных рас, куклы в 

одежде представителей разных профессий, комплекты одежды для 

кукол по сезонам, комплекты постельного белья, кукольная 

мебель, набор для кухни, спальни, больницы, набор 

парикмахерской, магазин, коляски для кукол, атрибуты для 5–6 

игр, предметы-заместители, атрибуты для ряженья, 
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полифункциональный материал, предусматривающий 

вариативность использования, с учетом разнообразных детских 

замыслов (строительные наборы, коробки, диванные подушки, 

набивные модули)  

Социальное 

направление 

воспитания 

(ценности – 

семья, дружба, 

человек и 

сотрудничество) 

Развивающее 

пространство 

детского сада и 

участка 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т. п.), 

игр с правилами, традиционных народных игр  

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

(ценность – 

жизнь, здоровье) 

Музыкально-

спортивный зал, 

игровые, 

групповые 

Модули, спортивный инвентарь, дорожки для коррекции 

плоскостопия, атрибуты для спортивных и подвижных игр. 

Массажеры для стоп, коврики для профилактики плоскостопия, 

игрушки для реализации двигательной активности, схемы для 

профилактики зрения, схемы «Тропа безопасности» по 

профилактике безопасного поведения в быту и на улице, 

«Дорожная азбука» по ознакомлению детей с правилами 

дорожного движения. Картотека подвижных игр со словами и 

атрибутами. 

Трудовое 

направление 

воспитания 

(ценность – труд) 

Развивающее 

пространство 

детского сада и 

участка 

Игрушки – предметы оперирования. 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта). 

Полифункциональные материалы. 

Атрибуты для игр  

Эстетическое 

направление 

воспитания. 

Ценности – 

культура и 

красота 

Эстетическое 

пространство 

детского сада, 

групповая 

творческого 

развития 

 Маскарадные (сценические) костюмы для проведения 

праздничных, театрализованных постановок. 

 Музыкальные инструменты. 

 Различные виды театров. 

 Ширма для кукольного театра. 

 Детские театральные костюмы. 

 Игрушки-персонажи. 

Духовно-

нравственное 

направление 

воспитания 

(ценности 

– жизнь, 

милосердие, 

добро) 

Развивающее 

пространство 

детского сада и 

участка 

 Материал для знакомства детей «малой родиной»; 

 предметы старины; 

 народные игрушки; 

 предметы народного декоративно-прикладного искусства; 

 

Социальное партнерство. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на поступки и поведение 

человека. 

В основе социокультурного развития лежит становление отношения личности к Родине, 

обществу, коллективу, людям, труду, своим обязанностям, что предполагает развитие качеств 

патриотизма, толерантности, уважения и товарищества. 

При организации социокультурного контекста в детском сообществе педагогу важно: 
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 определять единые для всех детей правила сосуществования детского общества (вводят 

свои правила группы, созданные с участием детей), включающие равенство прав, независимо от 

нации и происхождения, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность 

прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на 

успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 сформировать толерантное отношение ко всем участникам детского сообщества; 

 осуществлять развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе», «Посмотри, как я это делаю», «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетать совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планировать воспитательные ситуации, обогащающие практический 

социальный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создавать воспитывающую предметно-пространственную среду; 

 продумывать и создавать условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства; 

 сотрудничать с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

воспитанников в социокультурной среде. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в программе воспитания. Здесь эффективным является 

ознакомление и формирование ценностей труда посредством организации сетевого 

взаимодействия с различными предприятиями станицы, на которых трудятся родители 

воспитанников. В процессе экскурсий и тематических визитов в течение года, организации детско-

родительских проектов, основанных на погружении в особенности трудовых действий взрослых и 

их значимости, закладывается желание приносить пользу людям и ценить труд.  

 

Сетевое взаимодействие с социальными партнерами: 

Партнер  Цель  Содержание работы 

Библиотека семейного 

чтения № 48 

Развитие духовно-

нравственной культуры и 

творческих качеств личности 

в каждом ребёнке на основе 

приобщения детей к 

художественной литературе. 

1. Экскурсия в библиотеку семейного 

чтения № 48 

2. Проведение совместных праздников: 

 Карга боткасы. 

 М.Джалиль – поэт патриот. 

 Праздник дружбы народов. 

МБУ СОШ № 28 

 

Формирование у ребенка 

начал патриотического 

воспитания – базисных 

компонентов личности. 

Совместные праздники: 

 День знаний; 

 Каникулы в Простоквашино. 

 Физкультурные мероприятия. 

 

Социокультурный контекст программы, создаваемый участниками образовательных 

отношений нашего детского сада для эффективной реализации воспитательного процесса в ДОО, 
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является единым как для реализации обязательной части программы, так и для части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

3.11.4. Организационный раздел Программы воспитания. 

Кадровое обеспечение. 

Наименование 

должности (в 

соответствии со 

штатным 

расписанием ОО) 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 

процесса 

Заведующий  управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

 создает условия, позволяющие педагогическому составу эффективно 

реализовать воспитательную деятельность; 

 проводит анализ итогов воспитательной работы в ДОО за год; 

 обеспечивает повышение квалификации педагогических работников ОО 

по вопросам воспитания; 

 утверждает воспитательную деятельность в ДОО на год, включая 

календарный план воспитательной работы на год; 

 регулирование воспитательной деятельности в ДОО; 

 контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной 

деятельности в ДОО; 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

 организация воспитательного процесса в ДОО; 

 разработка кодекса этического поведения; 

 разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в 

ДОО нормативных документов (положений, инструкций, должностных и 

функциональных обязанностей, проектов и плана воспитательной работы); 

 планирование работы в организации воспитательной деятельности как в 

группах, так и во всем пространстве детского сада; 

 организация эффективной практической работы в ДОО в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

 проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в ДОО 

совместно с педагогическим советом; 

 организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов для совершенствования их психолого-

педагогической и воспитательных компетентностей – проведение анализа и 

контроля воспитательной деятельности, распространение передового опыта 

других образовательных организаций; 

 формирование мотивации педагогов к участию в разработке и реализации 

разнообразных воспитательных и социально значимых проектов; 

 наполнение и обновление сайта ДОО информацией о воспитательной 

деятельности; 

 организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей; 

 организационно-координационная работа по проведению общественных 

воспитательных событий на уровне сада и муниципалитета; 

 участие обучающихся в районных и краевых конкурсах и т. д.; 

 организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив; 

 создание необходимой для осуществления воспитательной деятельности 

инфраструктуры; 

 развитие сотрудничества с социальными партнерами; 

 стимулирование мотивации к активной воспитательной деятельности 

педагогов; 
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 организация сетевого взаимодействия социальных институтов города, 

подготовка договоров на новый учебный год; 

Педагог-психолог  оказание психолого-педагогической помощи в воспитательном процессе 

согласно возрастным особенностям воспитанников; 

 осуществление социологических исследований семей воспитанников; 

 организация и проведение различных видов воспитательной работы; 

 подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов за 

активное участие в воспитательном процессе; 

 профилактика профвыгорания; 

Воспитатель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель по 

обучению татарскому 

языку 

Воспитатель по 

изобразительной 

деятельности 

 обеспечивает занятие обучающихся творчеством, физической культурой; 

 формирование у обучающихся активной гражданской позиции, сохранение 

и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

 организация работы по формированию общей культуры личности 

воспитанников; 

 внедрение здорового образа жизни; 

 внедрение в практику воспитательной деятельности новых технологий 

взаимодействия и сотрудничества с детьми; 

 организация участия воспитанников в событиях и мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности; 

Учитель-логопед 

 

 Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей: 

 - практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 - подготовка к обучению грамоте; 

 - развитие навыков связной речи; 

 - расширение и систематизация знаний и представлений детей об 

окружающей действительности; 

 - развитие высших психических функций (внимания, памяти, логического 

мышления); 

 - развитие мелкой моторики руки; 

 - коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Помощник 

воспитателя 

 совместно с воспитателем обеспечивает разные виды деятельности 

воспитанников в течение дня (творчество: музыкальная, театральная, 

изобразительная, двигательная, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, деятельность); 

 участвует в организации работы по формированию общей культуры 

личности воспитанников; 

 

Нормативно-методическое обеспечение. 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 ФГОС ДО; 

 ФОП ДО; 

Электронные платформы: 

 практическое руководство «Воспитателю о воспитании»;  

 Негосударственное образовательное частное учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Актион» 

 

Сетевая форма организации образовательного процесса строится на основании: 

 договора о сетевом взаимодействии с библиотекой семейного чтения № 48; 
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 договора о сетевом взаимодействии с МБУ СОШ № 28. 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОУ – инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ, событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества, рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

 направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера 

и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий; 

 формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми 

образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности ребенка, 

создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 
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 создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия;  

 доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда 

созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с 

особыми образовательными потребностями; 

 участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

4.1.  Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со 

всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как 

высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у 

каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием, как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное 

событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в 

рамках интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в ДОО (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение 

форм и методов образовательной работы); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям 

детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной 

ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной 

среды, способствующей эмоциональноценностному, социальноличностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок 

реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах 

педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и 

развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 
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11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи воспитанников; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) воспитанников; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Программы в ДОО, обеспечение вариативности его 

содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального 

сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социальновоспитательными субъектами открытой 

образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социальнозначимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её социализации; 

16) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования материалов, 

обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной среде. 

 

4.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 
4.2.1. Инвариативная часть Программы 

Развивающая предметно-пространственной среда (далее – РППС) рассматривается 

как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. РППС ДОУ выступает 

основой для разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для 

каждого ребёнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОУ, групповые комнаты, 

специализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы, 

оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, охраны 

и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации самостоятельной 

творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учёта особенностей, 

возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС ДОУ создано как единое пространство, все компоненты которого, как в помещении, 

так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС ДОУ учитывается: 

 местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия, в которых находится ДОУ; 

 возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образования; 

 задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

 возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и других участников 
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образовательной деятельности). 

РППС ДОУ соответствует: 

 требованиям ФГОС ДО; 

 образовательной программе ДОУ; 

 материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОУ; 

 возрастным особенностям детей; 

 воспитывающему характеру обучения детей в ДОУ; 

 требованиям безопасности и надежности. 

Наполняемость РППС учитывает целостность образовательного процесса и включает 

необходимое для реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей 

согласно ФГОС ДО. 

РППС ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 
В соответствии с ФГОС ДО РППС ДОУ содержательно-насыщенная; трансформируемая; 

полифункциональная; доступная; безопасная. 

РППС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. В кабинетах 

специалистов и в групповых помещениях имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

В оснащении РППС использованы элементы цифровой образовательной среды – кабинет 

интеллектуального развития, где создана интерактивная площадка как пространство 

сотрудничества и творческой самореализации ребёнка и взрослого. 

Для детей с ОВЗ в ДОО имеется специально приспособленная мебель, позволяющая 

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, 

в помещениях ДОО достаточно места для специального оборудования. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство групп организованы в 

виде центров, оснащенных большим количеством развивающих материалов. 

 

Вариант организации внутренней инфраструктуры ДОО в виде центров.  

В группах раннего возраста создаются 6 центров детской активности: 

1. Центр двигательной активности для развития основных движений детей. 

2. Центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры 

с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов 

формы, цвета, размера 

3. Центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных 

игр со сверстниками под руководством взрослого. 

4. Центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 

музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков 

продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных 

средств. 

5. Центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, 

стихов, рассматривания картинок. 
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6. Центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 

деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков 

самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр). 

 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается следующий 

комплекс из 12 центров детской активности: 

1. Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции с содержанием 

образовательных областей "Физическое развитие", "Социальнокоммуникативное 

развитие", "Речевое развитие". 

2. Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития 

у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Речевое 

развитие", "Социально-коммуникативное развитие". 

3. Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, 

предметы-заместители в интеграции с содержанием образовательных областей 

"Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Социально-коммуникативное 

развитие", "Художественно-эстетическое развитие" и "Физическое развитие"). 

4. Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала 

и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в 

интеграции с содержанием образовательных областей "Познавательное развитие", 

"Речевое развитие", "Социально-коммуникативное развитие" и "Художественно-

эстетическое развитие". 

5. Центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции с 

содержанием образовательных областей "Познавательное развитие", "Речевое развитие", 

"Социально-коммуникативное развитие". 

6. Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют 

реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей "Познавательное развитие", "Речевое развитие", 

"Социально-коммуникативное развитие"). 

7. Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей 

со взрослыми и сверстниками в интеграции с содержанием образовательных областей 

"Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Социально-коммуникативное 

развитие". 

8. Книжный уголок, содержащий художественную и документальную литературу для 

детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей. 

9. Центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей "Художественно-эстетическое развитие", 
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"Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Социально-коммуникативное 

развитие", "Физическое развитие". 

10. Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников. 

11. Центр коррекции предназначен для организации совместной деятельности воспитателя 

и/или специалиста с детьми с ОВЗ, направленный на коррекцию имеющихся у них 

нарушений. 

12. Центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции с 

содержанием образовательных областей "Речевое развитие", "Познавательное развитие", 

"Социально-коммуникативное развитие". 

 

Примерные перечни оборудования и средств обучения (перечень материалов для 

представленных центров (см. Приложение 1.) 

 
4.2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Этнокультурная региональная составляющая (на основе региональной образовательной 

программы дошкольного образования «Соенеч – Радость познания, Р.К. Шаехова, см. п 3.2, с. 183) 

 

Оздоровительное направление  (на основе программы «Малыши-крепыши», Бережнова 

О.В., Бойко В.В., см. п. 3.4). 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года 

(далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

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, осуществляющих образовательную деятельность; 

организации режима дня; 
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организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОО; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО учитываются 

особенности их физического и психического развития. 

ДОО оснащено полным набором оборудования для различных видов детской деятельности 

в помещении и на участке, игровыми и физкультурной площадкой, озелененной территорией. 

ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности воспитанников (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребёнка, с 

участием взрослых и других детей;  

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

содержания Федеральной программы;  

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты;  

4) административные помещения: 

кабинет заведующего; 

кабинет бухгалтера; 

кабинет специалиста по кадровому делопроизводству; 

кабинет заместителя по ХР; 

методический кабинет. 

5) помещения для занятий специалистов: 

кабинет учителя-логопеда; 

кабинет педагога-психолога; 

кабинет по обучению татарскому языку; 

музыкальный зал;  

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет: 

бассейн; 

физкультурный зал; 

медицинский кабинет; 

прививочный кабинет; 

физиокабинет; 

массажный кабинет; 

галокамера. 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОУ. 

Необходимые средства обучения, оборудование, материалы для реализации 

образовательной Программы  
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ДОУ использует данные с образовательных сайтов: 

 Министерство просвещения Российской Федерации   

https://edu.gov.ru/?ysclid=liu2j1ajvl255764953   

 Министрерство образования и науки Республики Татарстан  

https://mon.tatarstan.ru/?ysclid=liu2jl7zfh645743783  

 Справочная система "Методист детского сада". 

https://1metodist.ru/?amp&amp&ysclid=liu42a7v1a658688082  

 Институт изучения детства, семьи и воспитания 

https://институтвоспитания.рф/?ysclid=liu45se6lv309660082  

Педагоги и сотрудники ДОУ подписаны на печатные периодические издания «Наш 

профсоюз», «Нижнекамская правда» 

Программное обеспечение на мультимедийном оборудовании постоянно обновляется. 

В ДОУ имеется доступ к сети интернет по оптоволоконному каналу связи со скоростью 10 

мбит/с. К сети подключены 100% компьютеров. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания руководствуемся 

нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части предоставления 

приоритета товарам российского производства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

российскими юридическими лицами. 

Инфраструктурный лист ДОУ составляется по результатам мониторинга её материально-

технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, кадрового потенциала, 

реализуемой Программы и других составляющих (с использованием данных цифрового сервиса 

по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления содержания и повышения качества ДО.  

 

4.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы (См. ФОП ДО, 

п. 33, с. 195). 

Хрестоматии литературных, музыкальных, художественных произведений для реализации 

Программы (Приложение 2.) 

Перечень анимационных произведений реализации Программы (Приложение 3.) 

 

4.5.  Кадровые условия реализации Программы. 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование 

должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, 

№ 9, ст. 1341). 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени её 

реализации в ДОУ или в дошкольной группе. 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации Федеральной 

программы или отдельных её компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, 

квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

https://edu.gov.ru/?ysclid=liu2j1ajvl255764953
https://mon.tatarstan.ru/?ysclid=liu2jl7zfh645743783
https://1metodist.ru/?amp&amp&ysclid=liu42a7v1a658688082
https://институтвоспитания.рф/?ysclid=liu45se6lv309660082
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Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными работниками 

образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 

вспомогательные функции. ДОУ самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию 

методического и психологического сопровождения педагогов. Руководитель организации вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации 

права педагогов на получение дополнительного профессионального образования не реже одного 

раза в три года за счет средств ДОУ и/или учредителя. 

 

4.6. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах. 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня установлены с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий 

реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору 

(самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 

каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно 

изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму 

ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, 

своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. 

Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми 

или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят 

беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня происходит с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному 

отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делается это постепенно, 

последовательно и ежедневно. 

Режим дня в ДОУ гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, интервалы 

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко 

сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных 

игр, достаточную двигательную активность ребёнка в течение дня, обеспечивается сочетание 

умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким 

образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, 

связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем 
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творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса соответствуют требованиям, 

предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре 

воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 

7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные 

особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и 

так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОУ и регулируется СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОУ может корректировать режим дня в зависимости от 

типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года.  

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

10 минут 

15 минут 

20 минут 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 минут 

при организации 1 занятия 

после дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 
все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 
все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна, не менее 
1-3 года 

4-7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 
1-3 года 

4-7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее 
для детей до 7 

лет 
3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, 

не менее 
все возрасты 1 час в день 
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Показатель Возраст Норматив 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 
до 7 лет 10 минут 

Количество приемов пищи: 

Продолжительность, либо время 

нахождения ребёнка в организации 
Количество обязательных приемов пищи 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин 

 

Примерный режим дня в группе детей от 1 года до 2 лет. 

 

Содержание 
Время 

1 год-1,5 года 1,5 лет-2 года 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 
9.00-9.30 9.00-9.30 

Подготовка ко сну, первый сон 9.30-12.00 - 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 
12.00-12.30 - 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность и 

другое) 

 
9.30-9.40 

9.50-10.00 

Второй завтрак6 

увеличивается 

калорийность 

основного 

завтрака 

10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка - 10.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 11.30-12.30 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 
13.00-14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 
13.00-13.10 

13.20-13.30 
- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 
13.50-14.00 

14.10-14.20 
- 

Подготовка ко сну, второй сон 14.30-16.00 - 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем - 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры, полдник 
16.00-16.30 - 

Полдник - 15.30-16.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 
- 16.00-17.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам - 
16.00-16.10 

16.20-16.30 

                                                 
6 Пункт 8.1.2.1.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
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Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.30-18.30 17.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

Прогулка с родителями (законными представителями) 19.00-20.00  

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 
9.00-10.00 9.00-11.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность и 

другое) 

 
9.10-9.20 

9.30-9.40 

Второй завтрак14 

увеличивается 

калорийность 

основного 

завтрака 

10.30-11.00 

Подготовка ко сну, первый сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 
10.00-12.30 - 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.00-12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность и 

другое) 

13.00-14.30  

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 
13.20-13.30 

13.30-13.40 
- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 
13.50-14.00 

14.00-14.10 
- 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.30-15.00 - 

Подготовка ко сну, сон 15.00-16.30 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические 

процедуры полдник 
16.30-17.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 16.00-18.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность и 

другое) 

 
16.20-16.30 

16.40-16.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.20-18.30  

Ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

 
Примерный режим дня в группе детей от 2 до 3 лет. 

 
Содержание Время 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30-9.40 

9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Второй завтрак15 10.30-11.00 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00-16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой до 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в игровой 

форме по подгруппам 

9.30-11.30 

9.40-9.50 

10.00-10.10 

Второй завтрак7 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

занятия в игровой форме по подгруппам 

16.00-18.00 

16.20-16.30 

16.40-16.50 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой До 19.00 

 
Примерный режим дня в дошкольных группах 

 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 

10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Занятия (включая гимнастику в 

процессе занятия -2 минуты, 

перерывы между занятиями, не 

менее 10 минут) 

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.15 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 
10.00-12.00 10.05-12.00 10.15-12.00 10.50-12.00 
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Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

прогулки 

Второй завтрак17 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необходимости) - - 16.00-16.25 - 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, возвращение 

с прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 16.40-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 

10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
9.00-9.20 9.00-9.15 

 

9.00-9.15 
- 

Второй завтрак18 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на прогулке, 

возвращение с прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 
 

 

 
 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима 

дня соблюдаются следующие требования: 

 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

 при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в 

том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств обучения; 
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 физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присутствие 

медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

 возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, 

а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. 

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в 

зале. 

4.7. Федеральный календарный план воспитательной работы. 

 
План является единым для ДОУ. 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Перечень  основных  государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы в ДОО. 

 

Инвариативная часть Программы Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Январь 

27 - День снятия блокады Ленинграда. 18 – Всемирный день Снеговика 

Февраль 

8 - День российской науки; 

15 - День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; 

21 - Международный день родного языка; 

23 - День защитника Отечества.  

 

7 – День зимних видов спорта 

14 – День книгодарения 

15 – День рождения М. Джалиля. 

Март 

8 - Международный женский день; 

27 - Всемирный день театра.  

 

1 – День кошек 

21 – Навруз 

По календарю – Масленица 

Апрель 

12  - День космонавтики. 7 – Всемирный день здоровья 

22 – День Земли 

26 – День рождения Г. Тукая 

Дата не определена - Карга боткасы 

Май 

1 - Праздник Весны и Труда; 

9 - День Победы; 

19 - День детских общественных организаций 

России; 

24 - День славянской письменности и 

культуры.  

28 – День химика 

Июнь 

1 - День защиты детей; 

6 - День русского языка; 

12 - День России; 

22 - День памяти и скорби.  

3 – Всемирный день велосипеда; 

Первая неделя июня - Сабантуй 
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Инвариативная часть Программы Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Июль 

8 - День семьи, любви и верности.  3 – День ГИБДД 

Август 

12 - День физкультурника; 

22 - День Государственного флага Российской 

Федерации; 

27 - День российского кино.  

5 – Международный день светофора; 

30 – День Республики Татарстан 

Сентябрь 

1 - День знаний; 

3 - День окончания Второй мировой войны, 

День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 - Международный день распространения 

грамотности; 

27 - День воспитателя и всех дошкольных 

работников.  

22 – День рождения города Нижнекамск 

24 – День профсоюзного работника 

Республики Татарстан 

Октябрь 

1 - Международный   день пожилых   людей; 

Международный   день музыки; 

4 - День защиты животных; 

5 - День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в 

России.  

20 - Международный день повара 

Ноябрь 

4 - День народного единства; 

8 - День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

30 - День Государственного герба Российской 

Федерации; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в 

России.  

6 - День Конституции Республики Татарстан; 

18 – День рождения Деда Мороза 

 

Декабрь 

3  - День  неизвестного   солдата;    

5 - День добровольца (волонтера) в России; 

8 - Международный день художника; 

9 - День Героев Отечества; 

12 - День Конституции Российской 

Федерации; 

31 - Новый год.  

1 – Международный день инвалидов 

Итого: 38 праздников и событий 24 праздников и событий 

 

38 – 60% 

25 – 40% 
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Приложение 1.  

Примерные перечни оборудования и средств обучения  

(перечень материалов для центров активности). 

 

1. Группа раннего возраста (от 1 года до 2-х лет) 

  https://cloud.mail.ru/public/cDNV/cMtBr8iYz 

 

 

 

 

2. Первая младшая группа (2 - 3 года) 

https://cloud.mail.ru/public/p15p/q5hJbDSaK 

 

 

 

 

 

3. Вторая младшая группа (3-4 года) 

https://cloud.mail.ru/public/yeAN/gYsgQc3P5 

 

 

 

 

 

4. Средняя группа (4-5лет) 

https://cloud.mail.ru/public/ZPcD/TSjumsdbb 

 

 

 

 

 

5. Старшая группа (5-6 лет) 

https://cloud.mail.ru/public/TbxB/yTRvaNxeL 

 

 

 

 

6. Подготовительная группа (6-7 лет) 

https://cloud.mail.ru/public/AWo6/wCTFbBkrc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/cDNV/cMtBr8iYz
https://cloud.mail.ru/public/p15p/q5hJbDSaK
https://cloud.mail.ru/public/yeAN/gYsgQc3P5
https://cloud.mail.ru/public/ZPcD/TSjumsdbb
https://cloud.mail.ru/public/TbxB/yTRvaNxeL
https://cloud.mail.ru/public/AWo6/wCTFbBkrc


180 
 

 

 

Приложение 2. 

Хрестоматии литературных, музыкальных, художественных произведений для 

реализации Программы 

 
Хрестоматия 

2 м. – 2 года  1-2_года    

 

2 -3 года 

 2-3_года    

3-4 года  3-4_года    

4-5 лет  4-5_лет    

5-6 лет  5-6_лет    

6-8 лет    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-2-м.-2-года.pdf
https://cloud.mail.ru/public/J26b/PvnqhFZHm
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-2-3-года.pdf
https://cloud.mail.ru/public/gh88/55NT5XoDs
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-3-4-года.pdf
https://cloud.mail.ru/public/j7vH/YUPLKkeRc
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-4-5-лет.pdf
https://cloud.mail.ru/public/vc29/JUXgE93Pi
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-5-6-лет.pdf
https://cloud.mail.ru/public/9en9/1GDrgG8Dg
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-6-8-лет.pdf
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Приложение 3. 

Перечень анимационных произведений реализации Программы 

 

№ 

п\п 

Название произведения QR-код 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет) 

21 «38 попугаев»,  

студия «Союзмультфильм», режиссер И.У фимцев, 1976-91. 

 

 
22  «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер  Ф. 

Хитрук, 1969-1972. 

 

 
7 «Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Дегтярев.   

  

 

 
28 «Гуси-лебеди»,  студия 

Союзмультфильм,  режиссеры  И.  Иванов Вано, А. Снежко-

Блоцкая, 1949. 

 

 
13  «Дюймовочка»,  студия  «Союзмульфильм»,  режиссер  Л.  А

мальрик, 1964. 

 

 
24 «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Аксенчук, 1979. 

 

 
3 «Как  львенок  и  черепаха  пели  песню»,  студия  Союзмульт

фильм, режиссер И. Ковалевская, 1974. 

 

 

https://youtu.be/bbnJ9u7Xxt8
https://vk.com/video-39165340_456249373
https://youtu.be/7cALn8s5Re4
https://youtu.be/Yw72FxU92Lw
https://youtu.be/Hm9YLOPDjU8
https://youtu.be/uIwiNl3lT7k
https://youtu.be/_U1ZgQWU5W4
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16 «Каникулы Бонифация»,  

Студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

 

              

 
5 «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. 

Ковалевская,1970. 

 

 
11 «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 

1975- 1987.    

 

 

 
 

9 «Котенок  по  имени Гав»,  студия Союзмультфильм, 

режиссер Л. Атаманов. 

 
8 «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. 

 

 
4 «Мама  для мамонтенка»,   

студия «Союзмультфильм», режиссер  О. Чуркин, 1981. 

 

  
10 «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 

1971.  

 

 
6 «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм» 

режиссер В. Бордзиловский, 1974. 

 

 

https://youtu.be/pL8_MZPuzKs
https://mults.info/mults/?id=467
https://www.youtube.com/watch?v=aWUB9qmiK5o&ab_channel
https://youtu.be/bcWkni3ACNY
https://youtu.be/u3WtV3cAIOc
https://youtu.be/la7hwRw6SbY
https://www.youtube.com/watch?v=x9PtyyimY6Y&ab_channel=RustleMagic
https://youtu.be/UfOqUDwU74U
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25 «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Дегтярев, 1972. 

 

 
2 «Паровозик из Ромашкова»,  

студия Союзмультфильм, 

режиссёр Дектярёв 1967  

 

 
14 «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. 

Татарский, 1981.  

 

 
15 «Последний лепесток», режиссер 

Р. Качанов, 1977. студия «Союзмультфильм» 

 
29 «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», 

режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

1 часть 

2 часть 

3 часть 
 

12 «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», 

режиссер А. Снежко-Блоцкой, 1965. 

 

 
23 «Серая шейка», студия «Союзмультфильм»,  режиссер  Л. 

Амальрик, В. Полковников, 1948. 

 

 
26  «Серебряное копытце», студия 

режиссер Г. Сокольский, 1977. Союзмультфильм 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uBISXsz7Iew&ab_channel=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B0
https://youtu.be/eGwdXQAQSVQ
https://youtu.be/xRkE6lXvvss
https://youtu.be/lAvtq7JEGJE
https://youtu.be/s1l_l7GKPkM
https://youtu.be/yNc5I97bjL0
https://youtu.be/ZMSIhoq-yLU
https://youtu.be/4Zi0D1h7kG4
https://youtu.be/6rgDELEQX_k
https://youtu.be/mXlZwh7BOBw
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18 «Сладкая  сказка»,   

студия Союзмультфильм,  режиссер  В. Дегтярев 1970. 

 

 
1 «Тима  и  Тома»,  студия  «Рики»,  реж.  А.Борисова, А. 

Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

 

 
19  «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм»,  режиссер А. 

Воробьев,2019. 

 

 
17 «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», 

режиссер  В. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

 

 
20 «Чебурашка  и  крокодил  Гена»,  студия  «Союзмультфильм

», режиссер Р. Качанов, 1969-1983. 

 

  

 
27 «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. 

Степанцев,1973. 

 
Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

37 «Бременские  музыканты», студия «Союзмультфильм», 

режиссер  И. Ковалевская, 1969. 

 

  
32 «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 

1967 

 

https://youtu.be/5mgsAUjLezY
https://youtu.be/Tv1g8Yp2A44
https://youtu.be/pc1RrpGbdMI
https://vk.com/video-37492055_456254189
https://youtu.be/asNLqSoJ5cE
https://youtu.be/W3N4p8JtU9g
https://youtu.be/-9rLGNkrh_Q
https://youtu.be/hMswLQ7krgU


185 
 

40 «Верните  Рекса»,  студия  «Союзмультфильм»,  режиссер  В.  

Пекарь, В. Попов. 1979. 

 

 
34 «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм»,  

Режиссёр  Б. Степанцев, 1965. 

 

 
38 «Двенадцать месяцев»,  

студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, М. 

Ботов, 1956. 

 
 

41 «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Р. Зельма,  

 

 
47 «Домовенок  Кузя»,  студия  ТО  «Экран»,  режиссер  А.  Зябл

икова,2000-2002. 

 

 
39 «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. 

Норштейн,1975 

 
35 «Заколдованный  мальчик, 

студия «Союзмультфильм», режиссер А. Снежко-Блоцкая, 

В.Полковников, 1955. 

 

 
53 «Зебра в клеточку» (1  сезон), студия «Союзмультфильм», 

режиссер А. Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. 

Золотарева, 2020. 

 

 
36 «Золотая  антилопа»,   

студия «Союзмультфильм», режиссер   Л. Атаманов, 1954. 

 

 

https://youtu.be/ySQfMmFkKZk
https://youtu.be/Iu0bmqHdeIg
https://youtu.be/-7z6pUrFx7w
https://youtu.be/-7z6pUrFx7w
https://youtu.be/_yNIrf-DjY8
https://youtu.be/RNXMOdBvfGc
https://youtu.be/6gS1Bp4LZLc
https://youtu.be/BqNJr7rTqfs
https://youtu.be/BqNJr7rTqfs
https://youtu.be/BLblt9oQezM
https://www.youtube.com/watch?v=-qip4uUHFgs&ab_channel=StarMediaKids
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31 «Лягушка-путешественница»,  студия 

«Союзмультфильм»,  режиссеры В. Котеночкин, А. Трусов, 

1965. 

 

 
30  «Малыш  и  Карлсон», 

студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969 

 
46 «Малышарики»,   студии 

«Петербург»,   «Мастерфильм»,   коллектив   авторов, 2015. 

 

  

 

 
51  «Монсики» (2 сезона), студия «Рикю>, режиссер А. Бахурин 

 
44 «Новое простоквашино» 

 

 
  «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Котеночкин,1969. 

 

  
 

50 «Оранжевая  корова» (1  сезон), студия 

Союзмультфильм,  режиссер Е. Ернова 

 
43 «Простоквашино» и «Возвращение  в Простоквашино» 

1979. 

 

 
42 «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. 

Норштейн, 1975. 

 

 

https://youtu.be/MtvgxXzeV7s
https://youtu.be/BYHU1oAg9q0
https://youtu.be/BYHU1oAg9q0
https://youtu.be/WFRSLRWP10w
https://youtu.be/2Th8lFk7yso
https://youtu.be/APy0ziPwGW4
https://youtu.be/APy0ziPwGW4
https://youtu.be/cjduCBlrZ-o
https://www.youtube.com/watch?v=7hqck4k3pXQ&ab_channel=%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://youtu.be/Bwl0UPMEqGw
https://youtu.be/CzHIY--oWGI
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52   «Смешарики.  ПИН-КОД»,  студия  «Рикю>, 

режиссёры:  Р.  Соколов, А. Горбунов, Д. Сулейманов и 

другие. 

ПинКод 1 сезон   

ПинКод 2 сезон  

ПинКод 3 сезон  

ПинКод сборники  

Прямые эфиры 

 

45 «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», 

коллектив авторов, 2004. 

 

 
49 «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. 

Бедошвили, 2010. 

 

 
33 «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. 

Новогрудская, 1978.  

 

 
Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет). 

55 «Аленький цветочек», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Л. Атаманов, 1952. 

 

 
57 «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», киностудия 

«Центр   национального   фильма»   и   000  «ЦНФ-

Анима,   режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010. 

ССЫЛКА НА ТРЕЙЛЕР 

   
59 «Бемби»,  студия Walt  Disney, режиссер Д. Хэнд, 1942. 

 

 
60 «Король Лев», студия Walt Disney,режиссер Р. Аллерс, 1994, 

США. 

    

 

  

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbDRXNW9lTXhrRDJyN3hvc1hwZnJEVE9tY2lZQXxBQ3Jtc0tuaUhPcm9HSkFWeExNa0tWck00YnNrSzBUYWlocm9DeEtncEZxYW5HRWVlYV9jWklmOC1nS1lZa19NdzdHS2QyWnFuVzVIcVFUbEhUWk04MnFscm01Vmw3NmQyWmdyVnBpVm5wNmtYVXQ0anRic3BfUQ&q=https%3A%2F%2Fvk.cc%2Fc3RovE&v=VZgBqNw7Uyw
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa1B3bWtRNmNyaXliU1plY254OXBEMlQyazhEZ3xBQ3Jtc0trQ1huWC0wWkFZY1lOYlR4ci0ycEE4U2NjVDZDcUcxQXhsdDY5TTVVRkdwOXM5V3IyUzVpR251SEdYYmxxNGIybTlySXMxbWU3ZGJmSVNvMXFqWnZjaWZsalFZbjk5TTRycHNZOHVBWDQxQ3FQMHM3Yw&q=https%3A%2F%2Fvk.cc%2Fc3RosO&v=VZgBqNw7Uyw
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbjBia1dlVm1BRzYwWGJxNHVYSU14Q2ZXRjAzd3xBQ3Jtc0ttVExNZElieF96MGNEWTZCTWxTcC1CNGJNdGFfR2tZNHE4cWtoZnlMejE1Zl9vSlBvMkt4clNHdWgycVkwSWNqQUZhWkhidV9DWEU1M1YwR2F2TmxBcmdqNnVvYVN6eFhoZlpTc3FZOUwzSkxnZnI3Yw&q=https%3A%2F%2Fvk.cc%2Fc3Rolr&v=VZgBqNw7Uyw
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbkxQaTlTN1JnTHd3Y21KY1NwYnVmOGRiWUhvUXxBQ3Jtc0ttbG04VUNHcFVCYTJIVWhNXzBnWVBlSGp2cjkta2xGb3RHdzNqLUoxV2l5Z1BLQjJQX2xBOGIxTlJQODNwWGNyM1VEeE1mbWtZLXdUZ3FPN2habE5aNlVYUl91TWlfQVBUNW1UR3JOMDdERTdZM2Y1cw&q=https%3A%2F%2Fvk.cc%2Fc3RohG&v=VZgBqNw7Uyw
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblNBMldqRmUwbkN2d0w4VVd1MWRZa0h2TFdxUXxBQ3Jtc0ttZzZpRFIyYXkySXVELXlydjBobkhSR2RlV0FaS0UxOTc2bzlkRExXLWUySU50THBXU01VZklWdkxzZF8yMGVoSWdCLW54QVJNWmNLSk5JSEdEVG5CdjdYWFdzbXJQUHNzc0R2b3N3M2R1MGNIbm1fcw&q=https%3A%2F%2Fvk.cc%2Fc3Ropi&v=VZgBqNw7Uyw
https://youtu.be/oBDjHjQ5RyQ
https://www.youtube.com/live/W4t8KJN_lGU?feature=share
https://youtu.be/xiBoNXc0I90
https://youtu.be/1FtcZy6fow0
https://youtu.be/60O-sjeO98Q
https://youtu.be/t5AekRpHAPo
https://youtu.be/t4cYpavMjkA
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61 «Мой сосед Тоторо», 

«GhiЬli», режиссер  Х. Миядзаки,1988. 

  

 
62 «Рыбка  Поньо  на утесе»,   

Студия «GhiЬli», режиссер  Х. Миядзаки, 2008. 

 

  
 

56 «Сказка  о  царе  Салтане», студия «Союзмультфильм», 

режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

 

 
54 «Снежная королева», студия «Союзмультфильм», 

режиссёр Л. Атаманов, 1957. 

 

 
58 «Суворов:  великое  путешествие» (6+), студия 

«Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

ССЫЛКА НА ТРЕЙЛЕР 

 

 

https://youtu.be/ORSesKqi9l0
https://youtu.be/ORSesKqi9l0
https://youtu.be/Jgo6Bqm9ZX0
https://youtu.be/Jgo6Bqm9ZX0
https://youtu.be/9US5cznGDxA
https://youtu.be/u5DiYix6SZE
https://youtu.be/7X6X1dpJaLo
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Приложение 4. 

Перечень программ, технологий и методик 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Образовательная 

область 

Направление 

воспитания 

Группа раннего возраста 

Сенсорное развитие детей раннего возраста. 1-3 года. Е.Янушко. 

Познавательное развитие. Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. 
 Познавательное Познавательное 

Физическое развитие. Игры и занятия с детьми раннего возраста. 1-3 

года – Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. 

Физическое Физкультурное и 

оздоровительное 

Развитие игровой деятеьности. Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. Социально-

коммуникативное 

Социальное  

Развитие речи детей 1,5-3 лет. Е.Янушко. Речевое  

Музыкальное воспитание. Дидактические развивающие игры. 

Сценарии игр. 0-7 лет. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. 

Рисование с детьми раннего возраста. 1-3 года. Е. Янушко. 

Художестченно-

эстетическое 

Эстетическое  

1 младшая группа 

Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). Губанова Н.Ф. 

Игры-занятия на прогулке с малышами. Теплюк.С.Н.  

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. (2-3 года). 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Развитие игровой деятельности (2-3 года). Губанова Н.Ф. 

 Социально-

коммуникативное 

Духовно-

нравственное 

Патриотическое  

Социальное  

Развитие речи в детском саду (2-3 года). Гербова В.В.  Речевое   

Ознакомление с природой в детском саду (2-3 года). Соломенникова 

О.А. 

Формирование элементарных математических представлений (2-3 

года). Помораева И.А., Позина В.А. 

 Познавательное  Познавательное 

Утрення гимнастика в детском саду. 2–3 года. Комплексы 

упражнений.  Харченко Т.Е. 

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

Федорова С.Ю. 

 Физическое  Физкультурное и 

оздоровительное 

Рисование в ясельных группах детского сада. Конспекты занятий с 

детьми 2–3 лет. Д.Н. Колдина. 

 Художественно-

эстетическое  

Эстетическое 

https://msbook.ru/magazin/catalog/?set_filter=Y&arrFilter_pf%5BYA_AVTOR%5D=94170
https://msbook.ru/magazin/catalog/?set_filter=Y&arrFilter_pf%5BYA_AVTOR%5D=96160
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Лепка в ясельных группах детского сада. Конспекты занятий с 

детьми 2–3 лет. 

 Д.Н. Колдина 

Музыка малышам. В.А. Петрова. 

2 младшая группа 

Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). Губанова Н.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа (3-4 года). Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Развитие игровой деятельности: младшая группа (3-4 года). Губанова 

Н.Ф. 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Саулина 

Т.Ф. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Планирование и конспекты занятий. Ветохина А. Я., 

Дмитренко 3. С., Жигналь Е. Н., Краснощекова Г. В., Подопригора С. 

П., Полынова В. К., Савельева О. В. 

Региональная образовательная программа 

дошкольного образования «Сөенеч-Радость 

познания» Шаехова Р.К. 

ПДД 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Бережнова О.В. Физическое развитие 

дошкольников. Вторая младшая группа. 

Методическое пособие к программе 

«Малыши-крепыши». — М.: ИД «Цветной 

мир», 2016.  

 

Социально-

коммуникативное 

Духовно-

нравственное 

Патриотическое  

Социальное  

Малоподвижные игры и упражнения: для занятий с детьми 3-7 лет. 

Борисова М.М. 

Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-4 

лет. Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в детском саду: младшая группа(3-4 года). 

Пензулаева Л.И. 

Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду.  

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в 

детском саду.  

Физическое  Физкультурное и 

оздоровительное 

Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 лет. 

Куцакова Л.В. 

Социально-

коммуникативное 

Трудовое 

Развитие речи в детском саду: младшая группа (3-4 года). Гербова 

В.В. 

Программа «Развитие речи дошкольников». О.С.Ушакова 

Речевое   

Ознакомление с предметным и социальным окружением: младшая 

группа (3-4 года). Дыбина О.В. 

Ознакомление с природой в детском саду: младшая группа(3-4 года). 

Соломенникова О.А. 

Формирование элементарных математических представлений: 

младшая группа(3-4 года). Помораева И.А., Позина В.А. 

Познавательное  Познавательное 
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Музыкальное воспитание в детском саду: младшая группа. Зацепина 

М.Б., Жукова Г.Е. 

Изобразительная деятельность в детском саду: младшая группа (3-4 

года).Комарова Т.С. 

Художественное творчество и конструирование: 3-4 года. Куцакова 

Л.В. 

Художественно-

эстетическое  

Эстетическое 

Средняя группа 

Игровая деятельность в детском саду(2-7 лет). Губанова Н.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. средняя 

группа (4-5 лет). Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Развитие игровой деятельности: средняя группа 4-5 лет). Губанова 

Н.Ф. 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Саулина 

Т.Ф. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Планирование и конспекты занятий. Ветохина А. Я., 

Дмитренко 3. С., Жигналь Е. Н., Краснощекова Г. В., Подопригора С. 

П., Полынова В. К., Савельева О. В. 

Нравственное воспитание в детском саду. Петрова В.И., Стульник 

Т.Д. 

Мы жием в России. Зеленова В.Г., Осипова Л.Е. 

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. Маханева 

М.Д. 

Ахмадиева Р.Ш., Аникина Н.С., 

Габдурахманов Л.Р., Минниханов Р.Н., Попов 

В.Н. Формирование готовности к соблюдению 

правил безопасного поведения на дороге у 

детей дошкольного возраста. Методические 

рекомендации.- Казань: Фолиант, 2019. 

Вафина Г.А., Зарипова А.Г., Зворыкина А,Г., 

Мухамадиярова А.А., Хрустова С.А. 

Конспекты занятий по обучению детей в 

дошкольных образовательных организациях 

правилам безопасного поведения на 

дорогах..(Образовательная область 

«Познавательное развитие»). - Казань: 

Фолиант, 2020. 

Региональная образовательная программа 

дошкольного образования «Сөенеч-Радость 

познания» Шаехова Р.К. 

Программа «Балалар бакчасында рус 

балаларына татар теле өйрәтү» и учебно-

методический комплект – авторы З.М. 

Зарипова, Р.С.Исаева, Р.Г.Кидрячева.  

Бойко В.В., Бережнова О.В. Физическое 

развитие дошкольников. Средняя группа. 

Методическое пособие к программе 

«Малыши-крепыши». — М.: ИД «Цветной 

мир», 2016.  

 

Социально-

коммуникатинвое 

Духовно-

нравственное 

Патриотическое  

Социальное  

Малоподвижные игры и упражнения: для занятий с детьми 3-7 лет. 

Борисова М.М. 

Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 4-5 

лет. Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в детском саду: средняя группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л.И. 

Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду.  

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в 

детском саду. 

Физическое Физкультурное и 

оздоровительное 

Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 лет. 

Куцакова Л.В. 

Социально-

коммуникатисное 

Трудовое 

Развитие речи в детском саду: средняя группа (4-5 лет). Гербова В.В. 

Обучение дошкольников грамоте. Журова Л.Е., Варенцова Н.С., 

Дурова Н.В., Невская Л.Н. 

Речевое  
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Ознакомление с предметным и социальным окружением: средняя 

группа(4-5 лет). Дыбина О.В. 

Ознакомление с природой в детском саду: средняя группа(4-5 лет). 

Соломенникова О.А. 

Формирование элементарных математических представлений: 

средняя группа (4-5 лет). Помораева И.А., Позина В.А. 

Познавательное Познавательное 

Музыкальное воспитание в детском саду: средняя группа. Зацепина 

М.Б., Жукова Г.Е. 

Изобразительная деятельность в детском саду: средняя группа (4-5 

лет). Комарова Т.С. 

Художественное творчество и конструирование: 4-5 лет. Куцакова 

Л.В. 

Конструирование из стороительного материала: средняя группа (4-5 

лет). Куцакова Л.В. 

Художественно-

эстетическое 

Эстетическое 

Старшая группа 

Игровая деятельность в детском саду(2-7 лет). Губанова Н.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа (5-6 лет). Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа (6-5 лет). Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Саулина 

Т.Ф. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Планирование и конспекты занятий. Ветохина А. Я., 

Дмитренко 3. С., Жигналь Е. Н., Краснощекова Г. В., Подопригора С. 

П., Полынова В. К., Савельева О. В. 

Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников (5-7 

лет).Зацепина М.Б. 

Нравственное воспитание в детском саду. Петрова В.И., Стульник 

Т.Д. 

Мы жием в России. Зеленова В.Г., Осипова Л.Е. 

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. Маханева 

М.Д. 

Региональная образовательная программа 

дошкольного образования «Сөенеч-Радость 

познания» Шаехова Р.К. 

Программа «Балалар бакчасында рус 

балаларына татар теле өйрәтү» и учебно-

методический комплект – авторы З.М. 

Зарипова, Р.С.Исаева, Р.Г.Кидрячева.  

Ахметзянова О,Н., Бадртдинова Р.Г. Сборник 

дидактических игр для обучения детей 

старшего дошкольного возраста правилам 

безопасного поведения на дорогах. - Казань: 

2019. 

Вафина Г.А., Зарипова А.Г., Зворыкина А,Г., 

Мухамадиярова А.А., Хрустова С.А. 

Конспекты занятий по обучению детей в 

дошкольных образовательных организациях 

правилам безопасного поведения на 

дорогах..(Образовательная область 

«Познавательное развитие»). - Казань: 

Фолиант, 2020. 

Социально-

коммуникатинвое 

Духовно-

нравственное 

Патриотическое  

Социальное  

Малоподвижные игры и упражнения: для занятий с детьми 3-7 лет. 

Борисова М.М. 

Физическое Физкультурное и 

оздоровительное 
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Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 5-6 

лет. Пензулаева Л.И.Физическая культура в детском саду: старшая 

группа (5-6 лет). Пензулаева Л.И. 

Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду.  

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в 

детском саду. 

Бойко В.В., Бережнова О.В. Физическое 

развитие дошкольников. Старшая группа. 

Методическое пособие к программе 

«Малыши-крепыши». — М.: ИД «Цветной 

мир», 2016. Бойко В.В., Бережнова О.В.  

 

Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 лет. 

Куцакова Л.В. 

Социально-

коммуникатисное 

Трудовое 

Развитие речи в детском саду: старшая группа (5-6 лет). Гербова 

В.В., 

Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа О.С. Ушакова 

Обучение дошкольников грамоте. Журова Л.Е., Варенцова Н.С., 

Дурова Н.В., Невская Л.Н., 

Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий 1,2,3 

периода обучения в старшей логогруппс О.С. Гомзяк. 

Речевое  

Ознакомление с предметным и социальным окружением: старшая 

группа (5-6 лет). Дыбина О.В. 

Формирование элементарных математических представлений: 

старшая группа(5-6 лет). Помораева И.А., Позина В.А. 

Ознакомление с природой в детском саду: старшая группа(5-6 лет). 

Соломенникова О.А. 

Познавательное  Познавательное 

Музыкальное воспитание в детском саду: старшая группа. Зацепина 

М.Б., Жукова Г.Е. 

Изобразительная деятельность в детском саду: старшая группа (5-6 

лет). Комарова Т.С. 

Конструирование из строительного материала: старшая группа (5-6 

лет). Куцакова Л.В. 

Художественно-

эстетическое 

Эстетическое 

Подготовительная к школе группа 

Игровая деятельность в детском саду(2-7 лет). Губанова Н.Ф. 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Саулина 

Т.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Планирование и конспекты занятий. Ветохина А. Я., 

Региональная образовательная программа 

дошкольного образования «Сөенеч-Радость 

познания» Шаехова Р.К. 

Программа «Балалар бакчасында рус 

балаларына татар теле өйрәтү» и учебно-

методический комплект – авторы З.М. 

Зарипова, Р.С.Исаева, Р.Г.Кидрячева.  

Социально-

коммуникатинвое 

Духовно-

нравственное 

Патриотическое  

Социальное  
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Дмитренко 3. С., Жигналь Е. Н., Краснощекова Г. В., Подопригора С. 

П., Полынова В. К., Савельева О. В. 

Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников (5-7 

лет).Зацепина М.Б. 

Нравственное воспитание в детском саду. Петрова В.И., Стульник 

Т.Д. 

Мы жием в России. Зеленова В.Г., Осипова Л.Е. 

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. Маханева 

М.Д. 

Ахмадиева Р.Ш., Аникина Н.С., 

Габдурахманов Л.Р., Минниханов Р.Н., Попов 

В.Н. Формирование готовности к соблюдению 

правил безопасного поведения на дороге у 

детей дошкольного возраста. Методические 

рекомендации.- Казань: Фолиант, 2019. 

Ахметзянова О,Н., Бадртдинова Р.Г. Сборник 

дидактических игр для обучения детей 

старшего дошкольного возраста правилам 

безопасного поведения на дорогах. - Казань: 

2019. 

Вафина Г.А., Зарипова А.Г., Зворыкина А,Г., 

Мухамадиярова А.А., Хрустова С.А. 

Конспекты занятий по обучению детей в 

дошкольных образовательных организациях 

правилам безопасного поведения на 

дорогах..(Образовательная область 

«Познавательное развитие»). - Казань: 

Фолиант, 2020. 

Физическое развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 

Методическое пособие к программе 

«Малыши-крепыши». — М.: ИД «Цветной 

мир», 2016.  

Малоподвижные игры и упражнения: для занятий с детьми 3-7 лет. 

Борисова М.М. 

Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 6-7 

лет. Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в детском саду: подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). Пензулаева Л.И. 

Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду.  

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в 

детском саду.  

Физическое Физкультурное и 

оздоровительное 

Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 лет. 

Куцакова Л.В.  

Социально-

коммуникативное 

Трудовое 

Развитие речи в детском саду: подготовительная к школе группа (6-7 

лет). Гербова В.В., 

Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная к школе группа О.С. 

Ушакова 

Обучение дошкольников грамоте. Журова Л.Е., Варенцова Н.С., 

Дурова Н.В., Невская Л.Н., 

Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий 1,2,3 

периода обучения в старшей логогруппс О.С. Гомзяк. 

Речевое  

Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

подготовительная к школе группа (6-7 лет). Дыбина О.В. 

Формирование элементарных математических представлений: 

подготовительная  к школе группа(6-7 лет). Помораева И.А., Позина 

В. 

Ознакомление с природой в детском саду: подготовительная к школе 

группа(6-7 лет). Соломенникова О.А. 

Познавательное Познавательное 

Музыкальное воспитание в детском саду: подготовительная к школе 

группа. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 

Художественно-

эстетическое 

Эстетическое 
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Изобразительная деятельность в детском саду: подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). Комарова Т.С. 

Конструирование из стороительного материала: подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). Куцакова Л.В. 
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V. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

5.1. Общие положения 
 

Образовательная программа муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления для детей с аллергическими заболеваниями 

№77» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (далее   - Программа) 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 

1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 

Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной 

образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения 

России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., 

регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО). Срок действия программы не ограничен, 

программа действует до принятия новой. 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом, 

регламентирующим содержание и организацию образовательной деятельности и представляющим 

модель образовательного процесса муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления для детей с аллергическими заболеваниями 

№77» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (далее   - ДОУ) 

Программа отражает современный культурно-исторический этап развития российского 

общества и реализует основополагающие функции дошкольного уровня образования: 

 обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

 создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее- ДО), 

ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как 

знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

 создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения 

детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего 

ребёнку и его родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне 

зависимости от места проживания. 

Программа ориентирована также на использование региональной образовательной 

программы дошкольного образования под редакцией Р.К.Шаеховой, учебно-методического 

комплекта по изучению государственных языков Республики Татарстан и оздоровительной 

направленности образования. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями стандарта включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел Программы определяет цели, задачи, принципы её формирования; 

планируемые результаты освоения образовательной программы в младенческом, раннем, 

дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения образовательной программы; 

подходы к педагогической диагностике достижения планируемых результатов. 
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Содержательный раздел Программы включает задачи и содержание образовательной 

деятельности по каждой из образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие).  

Организационный раздел образовательной Программы включает систему условий 

реализации образовательной деятельности, культурных практик, особенностей их организации, а 

именно описание психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы; 

организации развивающей предметно-пространственной среды (далее - РППС) в ДОУ; 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема и соответствует 

содержанию ФОП ДО.  

Вариативная часть Программы представлена частью, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от общего объема Программы.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлена 

выбранная участниками образовательных отношений Региональная программа дошкольного 

образования «Сөенеч» – «Радость познания» под ред. Шаеховой Р.К., 2016 г., УМК «Говорим по-

татарски» (автор Зарипова З.М.), направленная на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках, ориентированная на потребность детей и их 

родителей. 

ДОУ имеет статус присмотра и оздоровления для детей с аллергическими заболеваниями. 

Дети с аллергопатологией относятся к категории частоболеющих. В связи с этим для укрепления 

физического и соматического здоровья воспитанников участниками образовательных 

отношений была выбрана парциальная программа физического развития детей 3–7 лет 

«Малыши-крепыши», Бережнова О.В., Бойко В.В.  

 

5.2. Целевой раздел программы 

Целью   Программы   является   разностороннее   развитие ребёнка в период дошкольного 

детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных 

ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

  Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

- приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

ценностям  российского  народа - жизнь, достоинство,  права и свободы  человека, патриотизм, 

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный  труд,  

приоритет  духовного  над  материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России; создание условий для формирования ценностного 

отношения к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе 

осмысления ценностей; 

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 
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- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих   способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- обеспечение психолого педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и 

развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

- достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 
       

        Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Этнокультурная региональная составляющая  

Целью Программы выступает проектирование социальных ситуаций развития 

русскоязычного ребенка с использованием средств национальной культуры, обеспечивающих 

успешную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение на 

языке татарского народа, взаимоотношение с представителями других национальностей, 

народную игру, познание родного края и другие формы активности.  

Достичь поставленной цели возможно через решение следующих задач: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования в области казаневедения (краеведения); 

- создание благоприятных условий для освоения татарского языка и сохранения 

государственных языков Республики Татарстан, развития межэтнической культуры, 

коммуникативных способностей каждого воспитанника как субъекта взаимоотношений с 

представителями других национальностей; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-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 

образовательных процессов Организации. 

Обучение татарскому языку (на основе УМК «Говорим по – татарски», З.М. Зарипова) 

В рамках реализации Стратегии развития образования в Республике Татарстан творческой 

группой, созданной МОиН РТ, разработаны новые учебно-методические комплекты (далее УМК) 
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по обучению детей двум государственным языкам в дошкольных образовательных учреждениях 

на основе современных эффективных образовательных технологий, которые используются в ДОУ.  

Основная цель УМК «Говорим по – татарски» - формирование правильной устной 

татарской речи русскоязычных детей дошкольного возраста. Данный комплект разработан для 

средней, старшей, подготовительной к школе группы. Проект УМК по обучению русскоязычных 

детей татарскому языку состоит из трех частей: «Минем өем» (для средней группы), «Уйный-

уйный үсәбез» (для старшей группы), «Без Инде зурлар, мәктәпкә илтә юллар» (подготовительной 

к школе группы). 

Целью является изучение и внедрение эффективных методов и средств взаимодействия 

всех участников образовательного процесса – педагогов, родителей, детей в обучении 

дошкольников татарскому языку.  

Достичь поставленной цели возможно через решение следующих задач: 

 обеспечивать равные возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса; 

 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования в области краеведения; 

 создавать благоприятные условия для освоения татарского языка и сохранения 

государственных языков Республики Татарстан. 

 повышать качество обучения детей татарскому языку в рамках УМК «Говорим по-

татарски» З.М. Зариповой, «Туган телдә сөйләшәбез» Ф.В. Хазратовой; 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей с учетом этнокультурных особенностей Республики 

Татарстан; 

 организовать воспитательно-образовательный процесс на основе культурных ценностей 

татарского и русского народа. 

Оздоровительное направление (на основе программы «Малыши-крепыши», Бережнова 

О.В., Бойко В.В.) 

Цель: охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к ЗОЖ, развитие 

его 

физических качеств и совершенствование двигательных навыков на основе индивидуально-

дифференцированного подхода. 

Задачи: 

— охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; 

— формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ 

(гигиенических навыков, приемов закаливания и др.); 

— развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, 

выносливости, ловкости) и умения рационально их использовать в повседневной жизни; 

— развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

— воспитание воли, смелости, 

— настойчивости и дисциплинированности. 

 

Образовательная Программа построена на принципах дошкольного образования, 

установленных ФГОС ДО: 
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 Инвариативная часть  Вариативная часть (на основе региональной 

образовательной программы дошкольного 

образования «Соенеч – Радость познания», Р.К. 

Шаехова) 

1 полноценное проживание ребёнком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 

сохранение уникальности и самоценности 

детства, подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития 

2 построение   образовательной   деятельности   на   

основе   индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом 

образования; 

 

индивидуализация образования предполагает 

построение образовательной деятельности, 

открывающей возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка, учет его 

интересов, мотивов, способностей, 

характерных для данного ребенка специфики и 

скорости. (Индивидуальные различия в раннем 

языковом образовании у детей одного и того 

же возраста могут быть настолько велики, 

что необходим учет индивидуальных 

особенностей речевого развития каждого 

ребенка. Переход на следующий этап речевого 

развития означает не завершение его 

предыдущих, а их дальнейшую 

интенсификацию и усложнение). При этом сам 

ребенок становится активным участником в 

выборе содержания образования, форм 

активности; 

3 содействие и сотрудничество детей и родителей 

(законных представителей), совершеннолетних 

членов семьи, принимающих участие в 

воспитании детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов, а также педагогических 

работников
 
(далее вместе - взрослые); 

 

 

4 признание ребёнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 

содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным 

участников (субъектом) образовательных 

отношений предполагает партнерские 

отношения взрослого и ребенка, диалогический 

характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений, 

возможность высказывать детям свое 

отношение, мнение, взгляды, занимать 

позицию, принимать решения, брать на себя 

ответственность в соответствии со своими 

возможностями; 
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5 поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности;  
 

6 сотрудничество ДОО с семьей; 

 

сотрудничество ДОУ с семьей предполагает 

открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной деятельности. 

Предусматриваются разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном 

планах. Сотрудники интересуются условиями 

жизни ребенка в семье, понимают проблемы, 

уважают ценности и традиции семей 

воспитанников. 

7 приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 

 

«диалог культур» ориентирует на понимание 

детьми взаимопроникновения и дополнения 

культур татарского и русского народов, 

уважительное отношение к их культурным 

ценностям. 

8 формирование  познавательных  интересов  и 

познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности; 

 

предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения 

и общения, в том числе с представителями 

других национальностей, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства 

происходит в процессе взаимодействия со 

взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к познавательной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире; 

9 возрастная адекватность дошкольного 

образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

 

возрастная адекватность образования 

предполагает подбор педагогом содержания 

дошкольного образования, учитывая 

региональную специфику, и методов его 

реализации в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

10 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

обеспечивают становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры 

своего народа, ближайшего социального 

окружения, познания историко-

географических, краеведческих, этнических 

особенностей, социальной действительности 

региона; 

 

Оздоровительное направление (на основе программы «Малыши-крепыши», Бережнова 

О.В., Бойко В.В.) 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы 

принципов деятельностного обучения:  
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— принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи;  

— принцип деятельности: основной акцент делается на организацию самостоятельных 

детских открытий в процессе разнообразных видов деятельности и активности детей (в первую 

очередь — двигательной, а также игровой, коммуникативной и пр.); педагог выступает, прежде 

всего, как организатор образовательной деятельности; 

— принцип целостности: стратегия и тактика образовательной деятельности с детьми 

опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка формируется 

целостное представление о мире, себе самом, своих физических возможностях, ценностях ЗОЖ); 

— принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории физического развития и саморазвития — в своем темпе, на уровне 

своего возможного максимума;  

— принцип творчества: образовательная деятельность ориентирована на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта двигательной 

деятельности и активности;  

— принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора видов 

двигательной активности, участников совместной деятельности, материалов и атрибутов, способа 

действия и др.;  

— принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, 

методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется дальняя 

перспектива физического развития. 

 

При реализации образовательной программы педагог дошкольного образования 

ориентируется на возрастные характеристики современного ребенка. 

 

Планируемые результаты реализации Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений.  Поэтому планируемые результаты 

освоения образовательной Программы представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к 

завершению дошкольного образования. 

        В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до трех лет) и 

дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

 

Этнокультурная региональная составляющая  (См. Региональная образовательная 

программа дошкольного образования «Сөенеч», автор Р.К. Шаеховой, п. 1.2., с. 14.) 

 

Обучение татарскому языку (на основе УМК «Говорим по-татарски», Зарипова З.М.) 

- Ребёнок проявляет уважение к людям другой национальности, к их культурным ценностям; 

- Понимает речь на татарском языке, в рамках изученных тем, задаёт вопросы на татарском 

языке, отвечает на вопросы; владеет словарным запасом в объеме 167 слов, верно их произносит. 
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- Рассказывает о себе на татарском языке (как зовут, сколько лет, где живет, какая семья); 

осуществляет перевод предложений с русского языка на татарский; достигает результата, 

заданного дидактической (лексической) игрой; 

- Ориентируется в ситуации общения и самостоятельно находит речевое решение в новых 

условиях, выбирая для этого соответствующие слова и грамматические средства; в реальной 

языковой среде достигает коммуникативной цели при ограниченном владении татарским языком; 

- У ребёнка формируется мотивация к дальнейшему обучению татарского языка на этапе 

школьного обучения. 

 

Оздоровительное направление (на основе программы «Малыши-крепыши», Бережнова О.В., 

Бойко В.В.) 

 

Целевые ориентиры на этапе 

завершения раннего образования 

Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного 

образования 

— Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата 

своих действий. 

— Ребенок владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении. — Ребенок стремится к 

общению с взрослыми и активно подражает 

им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. 

— Ребенок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

— Ребенок стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и 

искусства. 

— У ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазание, перешагивание и 

пр.) 

— Ребенок имеет представление о ценности 

здоровья; сформировано желание вести 

ЗОЖ. 

— Ребенок имеет представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; 

с помощью сна восстанавливаются силы. 

— Ребенок знаком с упражнениями, укреп- 

ляющими различные органы и системы 

организма; имеет представление о 

необходимости закаливания. 

— У ребенка наблюдается повышение 

выносливости к осуществлению 

динамической работы за счет упорядочения 

характера мышечной активности. 

— У ребенка повышаются способности к 

предварительному программированию как 

пространственных, так и временных 

параметров движения; после выполнения 

движений ребенок способен самостоятельно 

подключиться к анализу полученных 

результатов и установлению необходимых 

корректировок. 

— Ребенок при соответствующих условиях 

может быстро достигать высокого 

результата в точности выполнения сложных 

движений. — Ребенок может создавать 

условия для двигательной деятельности 

непосредственно в образовательной 

деятельности (далее — НОД) и в 

повседневной жизни, организовывать не 

только собственную двигательную 

активность, но и подвижные игры, 

физические упражнения со своими 

сверстниками, с более младшими 
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дошкольниками. На основе приобретенного 

опыта и знаний детям становится 

доступным проведение утренней 

гимнастики со всей группой детей, 

творческое включение двигательных 

действий в сюжетно-ролевые игры. 

— Ребенок умеет выполнять движения в 

соответствии со средствами музыкальной 

выразительности; дети могут создавать 

разнообразные вариации движений в 

зависимости от выбранного образа.   

 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на:  

  изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками.   

 выявление особенностей и динамики развития ребёнка, составление на основе 

полученных данных индивидуальных образовательных маршрутов освоения образовательной 

программы и своевременное внесение изменений в планирование, содержание,  организацию 

образовательной деятельности. 

Цели и особенности её проведения определяются требованиями ФГОС ДО.  

Требованиями ФГОС ДО обусловлена и специфика педагогической диагностики 

планируемых образовательных результатов, которая заключается в следующем: 

 планируемые результаты освоения Программы ДОУ заданы как целевые ориентиры 

дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства; 

 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестации и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Следовательно, педагогическая диагностика достижения планируемых образовательных 

результатов освоения образовательной программы направлена на оценку индивидуального 

развития воспитанников, на основе которой определяется эффективность педагогических 

действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Программой ДОУ предусмотрена система мониторинга динамики развития ребенка, его 

образовательных достижений, основанная на методах наблюдений за активностью детей в 

спонтанных и специально организованных видах деятельности. 

 

5.2. Содержательный раздел программы 

В содержательном разделе представлены: 
 Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным областям. 

 Определяемые Программой содержательные линии образовательной деятельности, 

реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного возраста (социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического 

развития). 
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 В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от 

одного года до семи-восьми лет. Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение 

детей к ценностям российского народа, формирование у них ценностного отношения к 

окружающему миру. 

 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с 

разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив: 

 в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

 в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

 в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования (познавательная 

инициатива); 

 коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательноисследовательской, 

продуктивной деятельности). 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности 

у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, 

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, 

комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и вторая 

половина дня. 

 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

– обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; 

повышение воспитательного потенциала семьи. 
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Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные 

действия родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

6) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, 

о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об 

образовательной программе, реализуемой в ДОО; 

7) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей; 

8) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 

9) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

10) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

 

Коррекционно-развивающая работа (далее – КРР) и (или) инклюзивное образование 

в ДОО направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей 

(целевые группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. КРР в ДОО осуществляют педагоги, педагог-психолог, учитель- логопед, 

музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре. 

Задачи КРР на уровне ДО: 

 определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Федеральной 

программы и социализации в ДОО; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учётом особенностей их психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии или психологопедагогического консилиума образовательной 

организации (далее - ППК); 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-

педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

 содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

 выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

 реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или 

устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

Содержание КРР на уровне ДО. 
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Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

 изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологической 

группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; изучение 

направленности детской одаренности; 

 изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренности; 

 мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психологопедагогических 

проблем в их развитии; 

 выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социальнопсихологической 

адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся 

трудностей; 

 всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; выявление и изучение 

неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной среды; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

 

Рабочая программа воспитания. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества.  

Направление 

воспитания 

Цель Ценности 

Патриотическое Содействовать формированию у ребенка личностной 

позиции наследника традиций и культуры, защитника 

Отечества и творца, ответственного за будущее своей 

страны 

Родина 

и природа 

Духовно-

нравственное 

Сформировать способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 
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Социальное Сформировать ценностное отношение детей к семье, 

другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми 

Семья, дружба, 

человек 

и сотрудничество 

Познавательное Сформировать ценности познания Познание 

Физическое 

и оздоровительное 

Сформировать ценностное отношение детей 

к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности 

Жизнь 

и здоровье 

Трудовое Сформировать ценностное отношение детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребенка к труду 

Труд 

Эстетическое Способствовать становлению у ребенка ценностного 

отношения к красоте 

Культура, 

красота 

 

Направления воспитательной работы в Части Программы воспитания, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть) 

Направление 

воспитания 

Цель Ценности 

Физическое и 

оздоровительное 

(Слоган: 

«Оздоровление – 

без лечения!»). 

сформировать навыки здорового образа жизни, 

где безопасность жизнедеятельности лежит в 

основе 

Жизнь, спорт, здоровье 

и безопасность 

Основное направление деятельности ДОУ:  Оздоровление и укрепление здоровья детей 

с аллергическими заболеваниями через применение здоровьесберегающих технологий.  

 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

5) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

6) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

7) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

8) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребёнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к 
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духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

Социальное направление воспитания. 

Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания (основное направление 

деятельности ДОУ). 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

4) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

5) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

 

Цель и задачи части Программы воспитания, формируемой участниками 

образовательных отношений.  
Этнокультурная региональная составляющая  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений в направлении 

ЭРС, учитывает интересы и потребности всех участников образовательных отношений и 

ориентирована: 

 на формирование у ребенка чувства любви к Родине, воспитания у него эмоционально-

положительного отношения к тем местам, где он живет; 

 воспитание умения видеть и осознавать красоту окружающей жизни, желания узнать 

больше об особенностях края: населяющих народах, его истории, природе, природных 

ресурсах. Формирование понятий о роли человека в охране и воспроизводстве 

окружающей среды. 

 

Оздоровительное направление. 

Цель: формировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. Проявляющий интерес к другим 

детям и способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

физическая культура, закаливание, утренняя 

гимнастика, личная гигиена, безопасное поведение и 

другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и других видах 

деятельности (конструирование, лепка, 

художественный труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. Способный к 

творческой деятельности (изобразительной, 

декоративно-оформительской, музыкальной, словесно-

речевой, театрализованной и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям.  

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; Самостоятельно различающий 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

основные отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к помощи 

взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом. Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения 

и другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений 

и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОУ, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-

взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. Это необходимый фундамент, 

основа и инструмент воспитания.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 

отношений: заведующего, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультурного 

окружения ДОО, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 
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региона, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду деятельности и социокультурный контекст. 

 

Уклад ДОУ - Оздоровительное направление («Оздоровление – без лечения!»). 

Цель: сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности 

лежит в основе. 

Смысл деятельности: создать такие условия в пространстве ДОУ, чтобы воспитать детей, 

понимающих ценность жизни, владеющих основными способами укрепления здоровья. 

Миссия: совместными усилиями ДОУ, семьи и социальных партнеров создать условия для 

воспитания, развития и обучения детей на основе успешного опыта прошлого и передовых 

технологий настоящего. В ДОУ воспитываются дети в возрасте от 1 года до 7 лет. Вся наша 

деятельность направлена на сохранение самоценности этого важного периода детства в жизни 

каждого ребенка и на удовлетворение запросов родителей и законных представителей. 

Совершенствование работы взаимодействия с родителями является ежегодно одной из задач 

нашего коллектива. Родители – наши партнеры во всем. 

 

Образ ДОУ ассоциируется у родителей, проверяющих органов и социальных партнеров с 

сильной профессиональной командой детского сада, в котором управленческая и педагогическая 

части эффективно дополняют друг друга, а также с открытостью и добродушием к окружающим 

и в первую очередь к детям. 

Фирменный стиль, внутрикорпоративная этика, которых придерживаются все работники 

детского сада, уважительное отношение к бывшим сотрудникам – педагогам-пенсионерам, 

организация дней открытых дверей, презентация успешного опыта на городских методических 

мероприятиях, профессиональных конкурсах разного уровня, в официальных госпабликах в 

социальной сети, на сайте позволяют формировать и поддерживать положительный внешний 

имидж ДОО. 

При организации работы оздоровительной направленности большое внимание уделяется 

здоровьесберегающим технологиям, направленным на использование дифференцированного 

подхода к организации оздоровительного двигательного режима в детском саду в течение дня в 

разных видах деятельности, со сменой поз, во время статистических занятий, развития физических 

качеств, формирования потребности в двигательной активности, направленной на развитие 

эмоционально-волевой сферы, морально-нравственных качеств личности и формирование 

элементарных представлений о здоровом образе жизни. 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным 

ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс 

воспитания, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей 

среды являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

Общности образовательной организации 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Основой 
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эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели.  

 

События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. Совместная 

деятельность воспитывающих взрослых организуется в разнообразных традиционных и 

инновационных формах (акции, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

тематических мероприятий, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу 

детского сада, семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 

салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность). 

Все мероприятия распределены по направлениям воспитания с помощью матрицы 

воспитательных событий и соответствуют календарному плану воспитательной работы ДОО. 

 

Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Предметно-пространственная среда ДОО имеет специфику организации по требованиям и 

принципам согласно ФГОС ДО и ФОП ДО.  

 

Сетевое взаимодействие с социальными партнерами: 

Партнер  Цель  Содержание работы 

Библиотека семейного 

чтения № 48 

Развитие духовно-

нравственной культуры и 

творческих качеств личности 

в каждом ребёнке на основе 

приобщения детей к 

художественной литературе. 

3. Экскурсия в библиотеку семейного 

чтения № 48 

4. Проведение совместных праздников: 

 Карга боткасы. 

 М.Джалиль – поэт патриот. 

 Праздник дружбы народов. 
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МБУ СОШ № 28 

 

Формирование у ребенка 

начал патриотического 

воспитания – базисных 

компонентов личности. 

Совместные праздники: 

 День знаний; 

 Каникулы в Простоквашино. 

 Физкультурные мероприятия. 

 

 

Организационный раздел Программы воспитания. 

 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОУ – инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ, событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества, рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел 

с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах.  

 

5.3.  Организационный раздел программы 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

17) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со 

всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как 

высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у 

каждого воспитанника; 

18) решение образовательных задач с использованием, как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное 

событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в 

рамках интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 
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разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогом; 

19) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в ДОО (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение 

форм и методов образовательной работы); 

20) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям 

детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной 

ситуации развития); 

21) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной 

среды, способствующей эмоциональноценностному, социальноличностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок 

реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

22) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

23) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах 

педагогической диагностики (мониторинга); 

24) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования; 

25) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 

26) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и 

развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

27) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи воспитанников; 

28) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) воспитанников; 

29) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Программы в ДОО, обеспечение вариативности его 

содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального 

сообществ; 

30) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социальновоспитательными субъектами открытой 

образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социальнозначимой деятельности; 

31) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её социализации; 

32) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, 
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вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования материалов, 

обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной среде. 

 

Развивающая предметно-пространственной среда (далее – РППС) 

рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. РППС 

ДОУ выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и 

привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

В группах раннего возраста создаются 6 центров детской активности: 

1. Центр двигательной активности для развития основных движений детей. 

2. Центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры 

с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов 

формы, цвета, размера 

3. Центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных 

игр со сверстниками под руководством взрослого. 

4. Центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 

музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков 

продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных 

средств. 

5. Центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, 

стихов, рассматривания картинок. 

6. Центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 

деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков 

самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр). 

 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается следующий 

комплекс из 12 центров детской активности: 

1. Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции с содержанием 

образовательных областей "Физическое развитие", "Социальнокоммуникативное 

развитие", "Речевое развитие". 

2. Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития 

у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Речевое 

развитие", "Социально-коммуникативное развитие". 

3. Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, 

предметы-заместители в интеграции с содержанием образовательных областей 

"Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Социально-коммуникативное 

развитие", "Художественно-эстетическое развитие" и "Физическое развитие"). 

4. Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала 

и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в 

интеграции с содержанием образовательных областей "Познавательное развитие", 

"Речевое развитие", "Социально-коммуникативное развитие" и "Художественно-

эстетическое развитие". 
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5. Центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции с 

содержанием образовательных областей "Познавательное развитие", "Речевое развитие", 

"Социально-коммуникативное развитие". 

6. Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют 

реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей "Познавательное развитие", "Речевое развитие", 

"Социально-коммуникативное развитие"). 

7. Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей 

со взрослыми и сверстниками в интеграции с содержанием образовательных областей 

"Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Социально-коммуникативное 

развитие". 

8. Книжный уголок, содержащий художественную и документальную литературу для 

детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей. 

9. Центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей "Художественно-эстетическое развитие", 

"Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Социально-коммуникативное 

развитие", "Физическое развитие". 

10. Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников. 

11. Центр коррекции предназначен для организации совместной деятельности воспитателя 

и/или специалиста с детьми с ОВЗ, направленный на коррекцию имеющихся у них 

нарушений. 

12. Центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции с 

содержанием образовательных областей "Речевое развитие", "Познавательное развитие", 

"Социально-коммуникативное развитие". 

 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

6) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

7) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года 

(далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО учитываются 

особенности их физического и психического развития. 

ДОО оснащено полным набором оборудования для различных видов детской деятельности 

в помещении и на участке, игровыми и физкультурной площадкой, озелененной территорией. 
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Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование 

должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, 

№ 9, ст. 1341). 

 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня установлены с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий 

реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору 

(самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 

каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно 

изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для ДОУ. 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Перечень  основных  государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы в ДОО. 

 

Инвариативная часть Программы Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Январь 

27 - День снятия блокады Ленинграда. 18 – Всемирный день Снеговика 

Февраль 

8 - День российской науки; 

15 - День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества; 

21 - Международный день родного языка; 

23 - День защитника Отечества.  

 

7 – День зимних видов спорта 

14 – День книгодарения 

15 – День рождения М. Джалиля. 

Март 

8 - Международный женский день; 

27 - Всемирный день театра.  

 

1 – День кошек 

21 – Навруз 

По календарю – Масленица 

Апрель 

12  - День космонавтики. 7 – Всемирный день здоровья 

22 – День Земли 

26 – День рождения Г. Тукая 

Дата не определена - Карга 

боткасы 

Май 

1 - Праздник Весны и Труда; 28 – День химика 
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Инвариативная часть Программы Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

9 - День Победы; 

19 - День детских общественных организаций России; 

24 - День славянской письменности и культуры.  

Июнь 

1 - День защиты детей; 

6 - День русского языка; 

12 - День России; 

22 - День памяти и скорби.  

3 – Всемирный день велосипеда; 

Первая неделя июня - Сабантуй 

Июль 

8 - День семьи, любви и верности.  3 – День ГИБДД 

Август 

12 - День физкультурника; 

22 - День Государственного флага Российской 

Федерации; 

27 - День российского кино.  

5 – Международный день 

светофора; 

30 – День Республики Татарстан 

Сентябрь 

1 - День знаний; 

3 - День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 - Международный день распространения грамотности; 

27 - День воспитателя и всех дошкольных работников.  

22 – День рождения города 

Нижнекамск 

24 – День профсоюзного работника 

Республики Татарстан 

Октябрь 

1 - Международный   день пожилых   людей; 

Международный   день музыки; 

4 - День защиты животных; 

5 - День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России.  

20 - Международный день повара 

Ноябрь 

4 - День народного единства; 

8 - День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России; 

30 - День Государственного герба Российской 

Федерации; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России.  

6 - День Конституции Республики 

Татарстан; 

18 – День рождения Деда Мороза 

 

Декабрь 

3  - День  неизвестного   солдата;    

5 - День добровольца (волонтера) в России; 

8 - Международный день художника; 

9 - День Героев Отечества; 

12 - День Конституции Российской Федерации; 

31 - Новый год.  

1 – Международный день 

инвалидов 

Итого: 38 праздников и событий 24 праздников и событий 

 

38 – 60% 

25 – 40% 
 


