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Введение 

 

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

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

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным 

общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

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

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных 

форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Основная цель российского образования – воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций1. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

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

безопасного образа жизни. 

Программа ДОУ направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными 

требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими 

исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и 

содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и 

содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной 

организации. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

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

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

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

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

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

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

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

образовательной деятельности, а именно описание: 

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

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 

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

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
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– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, – особенностей взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

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

и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% 

от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий 

с учетом региональных и других социокультурных особенностей включается в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей 

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

реализации основной образовательной программы МБДОУ. Система оценивания качества 

реализации программы МБДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных МБДОУ 

условий внутри образовательного процесса. 

Срок реализации образовательной программы: 2020-2022 годы. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы. 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Солнышко» с. Елантово» (далее — Программа) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО), (далее – Стандарт) является программным документом, помогающим педагогам организовать 

образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и  

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

В основе работы ДОУ лежит инновационная программа дошкольного образования «От 

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

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

Федерации», направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учѐтом их 

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

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности.3 

 

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

ЦЕЛЬ: позитивная социализация и всестороннее развитие ребёнка дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту видах деятельности 

Задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

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

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
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4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

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

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

интересах человека, семьи, общества; 

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

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

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

В Программе МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Елантово»  отражено содержание 

образования детей дошкольного возраста, формируемое участниками образовательного 

процесса с учётом климатических, национально – культурных, демографических, социально-

экономических и социокультурных условий Республики Татарстан. 

В Законе Республики Татарстан «Об образовании» четко определена необходимость 

обеспечения гуманистического, развивающего, народно-национального характера образования, 

связь воспитания и обучения с жизнью и национальными культурными традициями. 

Этнокультурная составляющая (далее ЭКС) составлена с учетом национальных и региональных 

особенностей Республики Татарстан, который предусматривает следующие направления 

деятельности ДОО: 

- Приобщение к истокам национальной культуры народов, проживающих в Республике 

Татарстан. 

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

формирование у детей основ нравственности на лучших образцах национальной культуры, 

народных традициях и обычаях. 

- Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности привития любви и 

уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям. 

- Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

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

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

архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

Задачи по реализации ЭКС4: 

- 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 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  
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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. 

В рамках реализации Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 2010 –2015 

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

Татарстан, разработаны учебно-методические комплекты (далее УМК) по обучению детей двум 

государственным языкам в дошкольных образовательных учреждениях на основе современных 

эффективных образовательных технологий, которые используются в ДОУ. 

Основная цель УМК «Татарча сөйләшәбез» - формирование правильной устной татарской 

речи русскоязычных детей дошкольного возраста (с согласия родителей воспитанников). 

УМК «Татарча сөйләшәбез» разработаны для средней, старшей, подготовительной к школе групп. 

Проект УМК по обучению русскоязычных детей татарскому языку состоит из трех частей: 

«Минем өем» (для средней группы), «Уйный-уйный үсәбез» (для старшей группы), «Без 

индезурлар, мәктәпкә илтәюллар» (подготовительной к школе группы). 

Основной задачей изучения татарского языка в дошкольном возрасте является формирование 

первоначальных умений и навыков практического владения татарским языком в устной форме. В 

процессе обучения дети должны научиться воспринимать и понимать татарскую речь на слух и  

говорить по-татарски в пределах доступной им тематики, усвоенных слов. 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Елантово» может выбрать и использовать в своей 

работе образовательные программы, а также подобрать необходимые для ее конструирования и 
реализации методические и научно- практические материалы, соответствующие Стандарту. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

(п.1.2., 1.3., 1.4 ФГОС дошкольного образования) 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

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

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

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов. 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. МБДОУ 

«Детский сад «Солнышко» с. Елантово» выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства),обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

1. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

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

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

1. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

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

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в детском саду, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 
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1. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и 

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

2. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники МБДОУ должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, 

как в содержательном, так и в организационном планах. 

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

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

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. МБДОУ устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут  

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев), к природе и истории родного края; 

содействовать  проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

4. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

5. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

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

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

1. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

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

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

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

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

2. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

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

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

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

3. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт задает инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых МБДОУ разрабатывает свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами. При этом МБДОУ имеет право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей  

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТИНГЕНТА ДЕТЕЙ 

ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

контингента детей 3-4 лет (II младшая группа) 

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

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не толп членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

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

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

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими пред метами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами- 

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

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

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У од них детей в 

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

могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть 

решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

1. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

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

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

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

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

2. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

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

детей посредством различных видов детской активности. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 
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3. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт задает инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых МБДОУ разрабатывает свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами. При этом МБДОУ имеет право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей  

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 
ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

контингента детей 4-5 лет (Средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

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

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут  

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если ребенку предъявить три черных кружка из бумаги 

и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких- 
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либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной; обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

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

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа-Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

 
ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

контингента детей 5-6 лет (Старшая группа.) 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут  



11 
 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его! различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материал) (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форм) прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию — 

до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях бог-приятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта,  

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процесс? наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных возлег представления о развитии и т. 

д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядной опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают   развиваться   устойчивость,   распределение,    переключаемость    внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 
не только главное, но и детали. 
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

контингента детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, 

а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой ро ли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном 

педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена  

различными деталями. Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, 

так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 
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Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы 

позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.2. Планируемые результаты 

(п.4.6.ФГОС дошкольного образования) 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

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

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

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

возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 
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навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование 

и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

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

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

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

ситуации, следует игровым правилам; 

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

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

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

предпосылки грамотности; 

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

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

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

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

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

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

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием детей с ограниченными 

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

уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка 

ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций»5. 

Образовательные результаты – это результаты, достигнутые в процессе образовательной 
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деятельности. В программе «От рождения до школы» они классифицированы следующим 

образом: мотивационные, универсальные и предметные6. 

Более подробно эти понятия раскрываются в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры) 

Мотивационны

е 

образовательн

ые 
результат

ы 

Предметные 

образовательн

ые 
результаты 

Универсальные образовательные 
результаты 

Ценностные 

представления 

и 

мотивационны

е 
ресурсы 

Знания, 

умения, 

навыки 

Когнитивны

е 

способност
и 

Коммуникативн

ые 

способности 

Регуляторны

е 

способност
и 

 Инициативность  Овладение  Любознательнос
ть. 

Умение 
общаться 

 Умение 

 Позитивное основными  Развитое и 
взаимодействоват
ь 

подчиняться 

отношение к миру, 
к 

культурными воображение с партнерами по правилам и 

другим людям вне способами  Умение видеть игре, совместной социальным 
нормам. 

зависимости от их деятельности, проблему, ставить деятельности или  Целеполагание 
и 

социального необходимыми 
для 

вопросы, 
выдвигать 

обмену планирование 

происхождения, осуществления гипотезы, 
находить 

информацией. (способность 

этнической различных видов оптимальные пути Способность планировать свои 
принадлежности, детской решения. действовать с 

учетом 
действия, 

религиозных и 
других 

деятельности.  Способность позиции другого и направленные на 

верований, их  Овладение самостоятельно согласовывать 
свои 

достижение 

физических и универсальными выделять и действия с конкретной цели). 
психических предпосылками формулировать 

цель. 
остальными  Прогнозирован

ие. 
особенностей. учебной  Умение искать и участниками  Способность 
 Позитивное деятельности – выделять процесса. адекватно 

оценивать 
отношение к 
самому 

умениями 
работать 

необходимую Умение результаты своей 

себе, чувство по правилу и по информацию. организовывать и деятельности. 
собственного образцу, слушать  Умение планировать  Самоконтроль и 
достоинства, взрослого и анализировать, совместные 

действия 
коррекция. 

уверенности в 
своих 

выполнять его выделять главное 
и 

со сверстниками и  

силах. инструкции. второстепенное, взрослыми.  
 Позитивное  Овладение составлять целое 

из 
Умение работать 

в 
 

отношение к 
разным 

начальными частей, команде, включая  

видам труда, знаниями о себе, классифицировать, трудовую и  
ответственность за семье, обществе, моделировать. проектную  
начатое дело. государстве, мире.  Умение деятельность.  
 Сформированно

сть 
 Овладение устанавливать   

первичных элементарными причинно-   
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ценностных представлениями 
из 

следственные 
связи, 

  

представлений о 
том, 

области живой наблюдать,   

«что такое хорошо 
и 

природы, экспериментирова
ть, 

  

что такое плохо», естествознания, формулировать   
стремление 
поступать 

математики, 
истории 

выводы.   

правильно. и т.п., знакомство 
с 

 Умение   

 Патриотизм, произведениями доказывать,   
чувство 
гражданской 

детской 
литературы. 

аргументированно   

принадлежности и  Овладение защищать свои 
идеи. 

  

социальной основными  Критическое   
ответственности. культурно- мышление,   
 

5Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 

6 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. – 336 с. 

 

 Уважительное 

отношение к 

духовно- 

нравственным 

ценностям и 

национально- 

культурным 

традициям 

народов нашей 

страны. 

 Отношение 

к образованию 

как к одной из 

ведущих 

жизненных 

ценностей. 

 Стремление 

к здоровому 

образу жизни. 

гигиеническим

и навыками, 

начальными 

представлениям

и о принципах 

здорового 

образа жизни. 

 Хорошее 

физическое 

развитие 

(крупная и 

мелкая 

моторика, 

выносливость, 

владение 

основными 

движениями). 

 Хорошее 

владение 

устной речью, 

сформированно

сть 

предпосыл

ок 

грамотнос

ти. 

способность к 

принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на свои 

знания и умения. 

  

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать 

внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН — знания, умения, 

навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится 

формирование личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, 

коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления и 

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

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

направление для проявления инициативы и самореализации. 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых 

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

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

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

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

предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный 

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

оценку развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании полученных 

выводов должны проводить педагоги при участии родителей посредством наблюдения за 

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

образовательных условиях должна давать педагогу и родителям возможность непосредственно, 

через обычное наблюдение получать представление об их развитии в отношении к психолого- 

педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным 

образом функциональные приобретения ребенка не должны рассматриваться как самоцель, а лишь 

как средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности. 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно- 

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

направленность активности ребенка7. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

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

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

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

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи) (Таблица 3); 

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

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

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родо-видовые отношения) 

(Таблица 5). 
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Таблица 2 

Творческая инициатива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Активно 

развертывает 

несколько связанных 

по 

смыслу условных действий 

(роль в действии), 

содержание которых 

зависит от наличной 

игровой обстановки; 

активно использует 

предметы- 

заместители, наделяя один 

и тот же предмет разными 

игровыми значениями; с 

энтузиазмом многократно 

воспроизводит 

понравившееся условное 

игровое действие (цепочку 

действий) с 

незначительными 

вариациями. 
Ключевые признаки 
- в рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает несколько 

связанных по смыслу 

игровых действий (роль в 

действии); 

- вариативно использует 

предметы-заместители в 

условном игровом 

значении. 

Имеет первоначальный замысел 

("Хочу играть в больницу", "Я - 

шофер" и т.п.); активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся 

игровую обстановку; принимает 

и обозначает в речи игровые 

роли; развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в рамках 

привычных последовательностей 

событий), активно используя не 

только условные действия, но и 

ролевую 

речь, разнообразя ролевые 

диалоги от раза к разу; в процессе 

игры может переходить от одного 

отдельного сюжетного эпизода к 

другому (от одной роли к другой), 

не заботясь об их связности. 
Ключевые признаки 
- имеет первоначальный 

замысел, легко меняющийся в 

процессе игры; принимает 

разнообразные роли; 

- при развертывании отдельных 

сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные действия 

ролевой речью (вариативные 

диалоги с игрушками или 

сверстниками). 

Имеет разнообразные игровые за- 
мыслы; активно создает 

предметную обстановку "под 

замысел"; комбини- рует 

(связывает) в процессе игры 

разные сюжетные эпизоды в 

новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; может при 

этом осознанно использовать 

смену ролей; замысел также 

имеет тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи 

(словесное придумывание 

историй), или в предметном 

макете воображаемого "мира" (с 

мелкими игрушками- 

персонажами), может 

фиксироваться в продукте 

(сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, 

конструировании). Ключевые 

признаки 

- комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; 

- использует развернутое 

словесное комментирование игры 

через события и пространство (что 

и где происходит с персонажами); 

- частично воплощает игровой 

замы- сел в продукте (словесном -

история, 
предметном -макет, 
сюжетный рисунок). 
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Таблица 3 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Обнаруживает стремление 

вклю- читься в процесс 

деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без 

отчетливой цели, поглощен 

процессом (манипулирует 

мате- риалом, изрисовывает 

много листов и т.п.); 

завершение про- цесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос «что ты 

делаешь?»отве- чает 

обозначением процесса 

(рисую, строю); называние 

продукта может появиться 

после окончания процесса. 
Ключевые признаки 

- поглощен процессом; 

конкрет- ная цель не 

фиксируется; бросает работу, 

как только появляются 

отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней 

Обнаруживает конкретное 
намерение-цель ("Хочу 

нарисовать домик.. . построить 

домик, слепить домик") - 

работает над ограни- ченным 

материалом, его 

трансформациями; результат 

фиксируется, но удовлетворяет 

любой (в процессе работы цель 

может изменяться, в 
зависимости от того, что 

получается). 
Ключевые признаки. 

- формулирует конкретную 

цель ("Нарисую домик"); в 

процессе работы может 

менять цель, но фиксирует 

конечный результат 

("Получилась машина"). 

Имеет конкретное намерение-

цель; работает над материалом в 

соот- ветствии с целью; конечный 

резуль- тат фиксируется, 

демонстрируется (если 

удовлетворяет) или уничто- 

жается (если не удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает вещные 

или графические образцы для 

копи- рования ("Хочу сделать 

такое же") - в разных материалах 

(лепка, рисование, 

конструирование). 
Ключевые признаки. 

- обозначает конкретную 

цель, удерживает ее во время 

работы; фиксирует конечный 

результат, стремится достичь 

хорошего качества; 

- возвращается к прерванной 

работе, доводит ее до конца. 

Обнаруживает стремление 

вклю- читься в процесс 

деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без 

отчетливой цели, поглощен 

процессом (манипулирует 

мате- риалом, изрисовывает 

много листов и т.п.); 

завершение про- цесса 

определяется исчерпанием 

материала или времени; на 

вопрос «что ты 

делаешь?»отве- чает 

обозначением процесса 

(рисую, строю); называние 

продукта может появиться 

после окончания процесса. 
Ключевые признаки 

- поглощен процессом; 

конкрет- ная цель не 

фиксируется; бросает работу, 

как только появляются 

отвлекающие моменты, и не 

возвращается к ней. 

Обнаруживает конкретное 
намерение-цель ("Хочу 

нарисовать домик.. . построить 

домик, слепить домик") - 

работает над ограни- ченным 

материалом, его 

трансформациями; результат 

фиксируется, но удовлетворяет 

любой (в процессе работы цель 

может изменяться, в 
зависимости от того, что 

получается). 
Ключевые признаки. 

- формулирует конкретную 

цель ("Нарисую домик"); в 

процессе работы может 

менять цель, но фиксирует 

конечный результат 

("Получилась машина"). 

Имеет конкретное намерение-

цель; работает над материалом в 

соот- ветствии с целью; конечный 

резуль- тат фиксируется, 

демонстрируется (если 

удовлетворяет) или уничто- 

жается (если не удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает вещные 

или графические образцы для 

копи- рования ("Хочу сделать 

такое же") - в разных материалах 

(лепка, рисование, 

конструирование). 
Ключевые признаки. 

- обозначает конкретную 

цель, удерживает ее во время 

работы; фиксирует конечный 

результат, стремится достичь 

хорошего качества; 

- возвращается к прерванной 

работе, доводит ее до конца. 
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Коммуникативная инициатива Таблица 4 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Привлекает 

внимание 

сверстника к своим 

действиям, комментирует 

их в речи, но не старается, 

чтобы сверстник понял; 

также 

выступает как активный 

наблюдатель – 

пристраивается к уже 

действующему сверстнику, 

комментирует и 

подправляет наблюдаемые 

действия; старается быть 

(играть, делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в 

выборе, довольствуется 

обществом и вниманием 

любого. 
Ключевые признаки. 
- обращает внимание 

сверстника на 

интересующие самого 

ребенка действия 

("Смотри..."), 

комментирует их в речи, 

но не старается 

быть понятым; 

довольствуется 

обществом любого. 

Намеренно привлекает опреде- 

ленного сверстника к 

совместной деятельности с 

опорой на предмет и 

одновременным кратким 

словесным пояснением 

замысла, цели ("Давай играть, 

делать..."); ведет парное 

взаимодействие в игре, 

используя речевое пошаговое 

предложение - побуждение 

партнера к конкретным 

действиям ("Ты говори...", "Ты 

делай..."), под- держивает 

диалог в конкретной 

деятельности; может найти 

анна- логичный или 

дополняющий игро- вой 

предмет, материал, роль, не 

вступая в конфликт со 

сверстником. 
Ключевые признаки 
- инициирует парное 

взаимодей- ствие со 

сверстником через краткое 

речевое предложение- 

побуждение ("Давай играть, 

делать..."); - начинает проявлять 

избирательность в выборе 

партнера. 

Инициирует и организует действия 2-3 

сверстников,    словесно 

 развертывая исходные  замыслы,

 цели, спланировав несколько 

начальных действий ("Давайте так 

 играть...  рисовать..."),  

 использует простой договор ("Я 

буду..., а вы будете..."), не ущемляя 

интересы и желания других; может 

 встроиться   в   совместную 

деятельность  других  детей,  

 подобрав подходящие  по  

 смыслу  игровые  роли, 

материалы; легко поддерживает диалог 

в конкретной     деятельности;   

  может инициировать и поддержать 

простой диалог со сверстником  

 на отвлеченную  тему; 

избирателен в выборе партнеров; 

осознанно стремится не только к 

реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к поддержанию 

слаженного взаимодействия с 

партнерами. Ключевые признаки 

- предлагает партнерам в 

развернутой словесной форме 

исходные замыслы, цели; 

- договаривается о распределении 

действий, не ущемляя интересы других 

участников; избирателен в выборе, 

осознанно стремится к 

взаимопониманию и

 поддержанию 
слаженного взаимодействия. 

Познавательная инициатива  

Таблица 5 
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1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Замечает новые 

предметы в окружении 

и проявляет интерес к 

ним; 

активно обследует 

вещи, практически 

обнаруживая их 

возможности (манипу- 

лирует, разбирает-соби- 

рает, без попыток 

достичь точного 

исходного состояния); 

многократно 

повторяет действия, 

поглощен 

процессом. 

Ключевые 

признаки 

Проявляет интерес 

к новым предметам, 

манипулирует ими, 

практически 

обнаруживая их 

возможности; 

многократно 

воспроизводит 

действия. 

Предвосхищает или сопровождает 

вопросами практическое 

исследование новых предметов 

(Что это? Для чего?); 

обнаруживает осознанное 

намерение узнать что-то 

относительно конкретных вещей 

и явлений (Как это получается? 

Как бы это сделать? Почему это 

так?); 

высказывает простые 

предположения о связи действия и 

возможного эффек- та при 

исследовании новых предме- тов, 

стремится достичь определенно- го 

эффекта (Если сделать так, или 

так), не ограничиваясь простым 

мани- пулированием; встраивает 

новые представления в сюжеты 

игры, темы рисования, 

конструирования. 
Ключевые признаки 

- задает вопросы относительно 
конкрет- ных вещей, явлений (что? 

как? зачем?); 

- высказывает простые 

предположения, осуществляет 

действия по отношению к объекту, 

добиваясь нужного результата. 

Задает вопросы, касающиеся 

предметов и явлений, лежащих за 

кругом непосредственно данного 

(Как? Почему? 

Зачем?); обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, использует 

простое причинное рассуждение 

(потому что...); стремится к 

упорядочиванию, 

систематизации конкретных 

материалов (в виде коллекции); 

проявляет интерес к познавательной 

литературе, к символичес- ким языкам; 

самостоятельно берется делать что-то 

по графическим схемам (лепить, 

конструировать), составлять карты, 

схемы, пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения (осваивает письмо 

как средство систематизации и 

коммуникации). 
Ключевые признаки 
- задает вопросы об отвлеченных вещах; 
- обнаруживает стремление к 

упорядочива- нию фактов и 

представлений, способен к простому 

рассуждению; проявляет интерес к 

символическим языкам (графические 
схемы, письмо). 

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

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

освоению программы. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Целевые ориентиры 

на этапе завершения дошкольного образования по ознакомлению детей с татарским языком 

 ребёнок проявляет уважение к людям другой национальности, к их культурным ценностям; 

 ребёнок понимает речь на татарском языке, в пределах, изученных тем, задаёт вопросы на 

татарском языке; 

 у ребёнка формируется мотивация к дальнейшему обучению татарского языка на этапе 

школьного обучения. 

УМК: 

В возрасте 4 – 5 лет объём словарного запаса: 62 слова татарского языка8. 

В возрасте 5 – 6 лет объём словарного запаса: 45 слова татарского языка9 

В возрасте 6 – 7 лет объём словарного запаса: 60 слова татарского языка10. 

Перед выходом в школу примерный объём словарного запаса составляет 167 татарских слов 

 

Психолого-педагогическое сопровождение системы 

оценки результатов освоения программы 

Психолого-педагогическое сопровождение системы оценки включает в себя обеспечение 

результатов освоения программы развитие личности, мотивации и способностей детей в 

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

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 

8 Татарча сөйләшәбез. 4–5 яшьлек балаларны татар теленә өйрәтү буенча методик 

ярдәмлек.– Казан: Татарстан Республикасы «ХƏТЕР» нәшрияты, 2011.– 56 б 

9 Татарча сөйләшәбез: 5–6 яшьлек балаларны татар теленә өйрәтү буенчаметодик ярдәмлек 
.– Казан : Татарстан Республикасы «ХƏТЕР» нәшрияты, 2012. – 71 б. 

10 Татарча сөйләшәбез (6 –7 яшьлек балаларга татар теле өйрәтү) : методик кулланма / [авт. : З. 

М. Зарипова һ. б.]. – Казан : Татар. кит. нәшр., 2012. – 72 б.
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Социально-коммуникативное развитие 

Содержание 

образовательной 

работы  с

 детьми 

направлено на 

усвоение норм и 

 ценностей, 

принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о 

социокультурных ценностях нашего народа; 

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство их ценностей; 

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

инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения; 

- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, 

созидания и труда; 

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

ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, 

огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, 

ее символикой; 
- формировать позицию гражданина своей страны; 
- создавать условия для принятия конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций; 

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных 

ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно- ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

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

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 
персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между 
людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью. 

Развитие общения и 

взаимодействия 

ребенка с взрослыми 

и сверстниками: 

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 
эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, 

учитывать возможности ребенка, не допуская ощущения своей 

несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не 

навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии 

находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать 

его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание 

и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения 

и пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и 

людьми пожилого возраста; 

- содействовать становлению социально-ценностных 

взаимоотношений, доброжелательных и равноправных отношений 

между сверстниками; 

- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной 

игры, общения; 

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних 

проявлениях, симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому 

ребенку физическую безопасность со стороны сверстников; 
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- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 
- формировать представления о положительных и отрицательных 
действиях детей и взрослых и отношения к ним 
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Становление 

самостоятельности

, 

целенаправленности 

и саморегуляции 
собственных 
действий 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 
деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной 

зависимости между событиями и природными явлениями. 

Формирование основ 

безопасности в 

быту, социуме, 

природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при работе с острыми предметами; оберегать глаза от 

травм во время игр и занятий; 
- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; 

-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и 

свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и знакомить со способами 

поведения в них; 
- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Познавательное 
развитие 

Развитие 

любознательности

 

и познавательной 
мотивации: 

- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные 

явления и события, сопоставлять их, обобщать. 

Формирование 

познавательных 

действий, 

становление 

сознания: 

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями 

и представлениями) посредством основных источников информации, 

искусств, наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов 

познания в соответствии с возрастными возможностями, 

индивидуальным темпом развития ребенка; 
- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 
специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие 

воображения 

и творческой 

активности: 

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей; 

- формировать познавательные отношения к источникам информации и 

начать приобщать к ним; 

- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и 

проведении 
познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и 
дошкольной организации. 
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Формирование 

первичных 

представ- лений о 

себе, других людях, 

объектах 

окружающего мира, 

о свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего мира 

(форме, цвете, 

размере, 

материале, 

звучании, ритме, 

темпе, количестве, 

числе, части и 

целом, 

пространстве и 

времени, движении 

и покое, причинах и 

следствиях и др.) 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально- 

чувственного опыта; 

- совершенствовать общие и частные представления о предметах 

ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, 

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

пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов 

под воздействием различных факторов и причинно-следственных связей, 

- способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка, определению 

состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; 

совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания; 

- развивать потребность в использовании различных способов 

обследования в познании окружающего; 

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе 

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

фантазирование; 
- развивать   способность    определять    основание    для    

классификации, 
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 классифицировать предметы по заданному основанию 

Планета Земля в 

общем доме людей, 

об особенностях

 е

ё природы, 

многообразии 
стран и народов 
мира: 

- формировать представление о взаимоотношениях природы и 
человека, доступное детям постижение системы «Человек - природная 

среда»; 

- способствовать развитию ответственного бережного отношения к 

природе; 

- развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению 

к представителям живой природы. 

Речевое развитие 

Владение речью

 как 

средством общения 

- побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в 

соответствии с условиями и задачами общения, речевой и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 
- вводить в речь детей новые  слова и понятия, используя 

информацию из 
прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение 

активного словаря 

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений художественной литературы, показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 
- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;. 
- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 
- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более 

точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения 

мысли; 
- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 
фразеологическими оборотами 

Развитие

 связно

й, грамматически 

правильной 

диалогической 

 и 

монологической речи 

- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными 

(в роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме; 

- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

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

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов и приставок; 

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения; 

- обучать составлению и распространению простых предложений за 

счет однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых; 

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 
- начать знакомить с видами простых предложений по цели 
высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). 
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Развитие связной 

диалогической и 

монологической 

речи 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и 

пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных 

объектов и построению связных монологических высказываний 

повествовательного и описательного типов; 
- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых 

сказках, 
вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие   звуковой

 

и интонационной 
культуры речи, 

- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 
- формировать правильное звукопроизношение; 
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям 

(губы- 
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фонематическо

го слуха 

зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 
- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-

мягкие согласные звуки». 

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 
- познакомить со слоговой структурой слова; 
- учить определять количество слогов в словах; 
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр 

и громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать 

преодолевать ошибки при формировании правильного 

словопроизношения в правильной 
постановке ударения при произнесении слов. 

Формирование 

звуковой

 аналитик

о- синтетической 

активности

 как 

предпосылки 

обучения грамоте 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях 

(начало, середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять количество и последовательность слогов в словах); 

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. 

Упражнять в умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 
- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по слова 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понима- ния 

произведений 

искусства 

(словесного, 

музыкального, 
изобразительного) 
и мира природы 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства; 

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

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального 

компонента восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на 

их чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление 

эстетического 

отношения

 

к окружающему миру 

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

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, 

дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, 

красоты, пластики движений, выразительности слова; 
-   развивать   воображение, образное   мышление,
 эстетический вкус при восприятии 
произведений искусства и природы. 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства 

- формировать элементарные представления о видах искусства: 

архитектуре, изобразительном искусстве (графика, живопись, 

скульптура), декоративно- прикладном искусстве, литературе (лирика, 

рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.),музыкальном искусстве 

(песня, танец, марш)театральном, фото - и киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или 

писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

звуков, красотой движений, образностью и богатством русского, 
татарского, родного 
языка. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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Стимулирован

ие 

сопереживания 

персонажам 

художественн

ых 

произведений 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства 

и эмоциональной отзывчивости на них; 
- развитие основ художественного вкуса; 
- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение силой человеческого духа, героизмом, отношением к 

родителям, природе и др.; 
- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую 
оценку произведениям искусства. 

Реализация 

самостоятельн

ой 
творческой 

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью 
которых деятели искусства передают состояние природы, характер и 

настроение своих 
героев; 
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деятельности

 дете

й (изобразительной, 

конструктивно- 

модельной, 

музыкальной, и др.) 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 
- содействовать формированию у детей практических навыков

 в художественно-эстетических видах деятельности; 

- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 
- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 
- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, 

строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 
Физическое развитие 

Приобретение 

опыта в следующих 

видах пове- дения 

детей: двига- 

тельном, в т.ч. 

связан- ным с 

выполнением 

упражнений, направ- 

ленных на развитие 

таких

 физическ

их качеств, как 

коорди- нация и 

гибкость; 

способствующих 

пра- вильному 

формиро- ванию 

опорно-двига- 

тельной 

 системы 

организма, развитию 

равновесия, коорди- 

нации движения, 

круп- ной и мелкой 

моторики обеих рук, 

а также с 

правильным, не 

нанося- 
щем ущерба 
организму 

- удовлетворять потребность детей в движении; 
- повышать устойчивость организма к воздействию

 различных неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах 

физических упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, 

скоростно- силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку 

в пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук 

через специально подобранные комплексы физических упражнений и 

игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми 

всех гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. 
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Выполнение 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие

 прыжк

и, повороты в обе 

стороны) 

Развивать основные движения во время игровой активности детей: 
- Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с 

закрытыми глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки 

прямо и боком; в разных построениях; совершая различные движения 

руками). 

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

спиной по направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя 

направление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной 

поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и 

парами. 

- Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами 

кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными 

положениями и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 

– 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); 

через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; 

боком с опорой руками на предмет; через длинную вращающуюся 

скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые 

упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): 

повороты вокруг себя, поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч 

и т.д.). 

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

одной и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими 

заданиями; то же из одной руки в другую, с отскоком от пола; 

перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу 

из-за головы, сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку; 

перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о 

землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с 

песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в 

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

- Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

лазание по гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, используя 

одноименный и разноименный    способы    лазания;    передвижение   с    

пролета    на    пролет 
гимнастической   стенки   по   диагонали;   лазание   по   веревочной   
лестнице, 
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 скалодрому). 
- Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения 

головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе 

удерживать на голове разнообразные предметы (расстояние 6– 10 м). 

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

сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с 

большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой 

на кисти и предплечье руки). 

- Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, 

назад из различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, 

поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; 

лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до 

лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить 

руками щиколотки ног и удержаться в таком положении; лежа на животе 

прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

- Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу 

вперед на носок скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать 

на месте, не отрывая носки ног от пола; выполнять мах прямой ногой 

вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых 

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

перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться 

рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

- Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; 

расчет 
на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из 
построения парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование 
началь- 

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные 
игры и 

ных представлений о 
некоторых видах 
спорта, 

выполнять упражнения. 

овладение 
подвижными 

 

играми; становление  
целенаправленности 
и 

 

саморегуляции в  
двигательной сфере  
Овладение 
элементар- 

- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу 
жизни; 

ными нормами и 

пра- вилами 

здорового образа 
жизни (в питании, 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, 

связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта. 

двигательном 
режиме, 

 

закаливании, при  
формировании 
полезных 

 

привычек и др.)  

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФОРМ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ И 

ДЕТЕЙ
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Виды деятельности Возможные формы работы 

Двигательная основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазания и др.), а также 
катание на 
самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах, в спортивные игры 

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

игры с правилами 
Коммуникативная конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, 
устная речь как основные средства общения 

Познавательно- 
исследовательская 

исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 
ними 

Чтение восприятие художественной литературы и фольклора 
Трудовая самообслуживание, бытовой труда, труд в природе 

Конструктивной конструирование объектов из строительного материала, 
конструкторов, 
модулей, бумаги, природного материала 

Изобразительная рисование, лепка, аппликация 
Музыкально- 
художественная 

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

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ, 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Названи
е 
метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 
подразделяются 
на следующие виды: 
рассказ, объяснение, 
беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными методами Метод иллюстраций предполагает показ 
детям 

 образования понимаются такие иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

 методы, при которых ребенок зарисовок на доске и пр. Метод 
демонстраций 

 получает информацию, с 
помощью 

связан с показом мульфильмов, диафильмов 
и 

 наглядных пособий и 
технических 

др. Такое подразделение средств наглядности 
на 

 средств. Наглядные методы иллюстративные и демонстрационные 
является 

 используются во взаимосвязи со условным. Оно не исключает
 возможности 

 словесными и
 практическими 

отнесения отдельных средств наглядности 
как к 

 методами обучения. Наглядные группе иллюстративных, так и де- 

 методы образования условно 
можно 

монстрационных. В современных условиях 

 подразделить на две большие особое внимание уделяется применению 
такого 

 группы: метод иллюстраций и 
метод 

средства наглядности, как компьютер 

 демонстраций. индивидуального пользования.
 Компьютеры 

  дают возможность воспитателю 
моделировать 

  определенные процессы и ситуации, 
выбирать из 
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  ряда возможных решений оптимальные по 

  определенным критериям, т.е.
 значительно 

  расширяют возможности наглядных методов 
в 

  образовательном процессе при реализации 
ООП 

  дошкольного образования. 

Практичес- Практические методы обучения Выполнение практических заданий 
проводится 

кие основаны на
 практической 

после знакомства детей с тем или иным 

 деятельности детей   и   
формируют 

содержанием и носят обобщающий 
характер. 

 практические умения и навыки. Упражнения могут проводиться не только 
в 

  организованной образовательной 
деятельности , 

  но и в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности 
детей 

Информаци- Воспитатель сообщает детям Один из наиболее экономных способов 
передачи 

онно-рецеп- готовую информацию, а они ее информации. Однако при использовании 
этого 

тивный воспринимают, осознают и метода обучения не формируются   умения 
и 

 фиксируют в памяти. навыки пользоваться полученными знаниями. 

Репродук

- тивный 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 
заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность 
детей – в выполнении действий по образцу. 
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Проблемно

е 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требую- щий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоре- чия. Назначение 

этого метода – показать образцы 

научного позна- ния, научного 

решения проблем. 

Дети следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и 

познания, образец культуры

 развертывания 

познавательных действий. 

Частично

- 

поисковы

й 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 
поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследова

- 

тельский 

Этот метод призван
 обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают методами познания, так 

формируется их опыт

 поисково- 
исследовательской деятельности. 

Активны

е методы 

Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения. 

В группу активных методов образования 

входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и 
приспособленные для целей обучения. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

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

информационно-методические, управление МБДОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе11: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

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

  не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 
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 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

МБДОУ вправе самостоятельно выбирать инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 
дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

 внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 
оценка. 

Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы МБДОУ; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе оценки 

качества программы 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МБДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие 

в оценивании образовательной деятельности МБДОУ, предоставляя обратную связь 

о качестве образовательных процессов МБДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в МБДОУ в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы МБДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

11 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

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

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 
содержания; 

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

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы МБДОУ предоставлено 

право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива МБДОУ и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, МБДОУ следует 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

МБДОУ принимает во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у 

ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения МБДОУ. 

 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

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

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности 

служат такие формы как: 

 образовательные предложения для целой группы (занятия); 

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

игр, подвижные и традиционные народные игры; 

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

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

 праздники, социальные акции т.п., 

 использование образовательного потенциала режимных моментов. 

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

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.4 принципов и 

подходов Программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно- развивающий 

характер взаимодействия и общения и др. При подборе форм, методов, способов реализации 

Программы для достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 1.1.6. Программы, и развития в пяти образовательных 

областях учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 
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каждого возрастного периода.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

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

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области. 

Организация деятельности осуществляется в двух основных моделях организации 

воспитательно-образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей 

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

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Выбор форм работы осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

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

 

2.2.1. Дошкольный возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

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

ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование. позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе12. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

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

направленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

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

приобщение к труду, формирование основ безопасности).13 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

. Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

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

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

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

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

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

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

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

собственного достоинства людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. У детей с самого 

раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный 

опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных 

событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей. Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей 

к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно- 

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 
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различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

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

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

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

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

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития. 

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

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

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

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

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

в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми 

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

развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному 

миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на 

своем собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

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

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

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Задачи образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

в соответствии с этнокультурной составляющей 

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

Общение ребенка со взрослыми и сверстниками, с представителями другой национальности, 

приобретающее на каждом возрастном этапе более совершенные формы. Успешность общения 

проявляется во взаимопонимании и бесконфликтном взаимодействии. Общение на языке 

татарского народа и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте 

выступают как главное условие присвоения ребенком национальных традиций, формирования 

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

его самосознания. 

Вторая младшая группа. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Способствовать развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 
самоощущения – уверенность в своих возможностях. 

Формировать представления о составе семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, 

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

желание выполнять просьбы и поручения взрослых, включаться в совместную деятельность. 

Совместно с родителями способствовать запоминанию ребенком адреса совместного проживания. 

Развивать доброжелательное отношение к людям ближайшего социального окружения. 
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В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной 

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

Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 

информации об окружающем мире, событиях в детском саду, родном городе (селе). 

Формировать начала культурного общения (приветливо здороваться и прощаться в 

зависимости от национальной принадлежности собеседника, доброжелательно обращаться с 

просьбой, предложением, благодарить за помощь, угощение, называть сверстника по имени, 

выражать отказ, несогласие в приемлемой форме, не обижая другого). 

Познакомить с элементарными правилами поведения в детском саду. 

Приобщать детей к празднованию дня рождения детского сада, знаменательных дат 

города. Воспитывать чувство сопричастности к жизни детского сада, родного города. 

Формировать первичные представления об основных источниках опасности в быту и в 

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

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью, способствовать освоению детьми правил 

безопасного поведения в быту и на природе. 

В сфере развития игровой деятельности 

Способствовать развитию умения выполнять игровые действия в игровых упражнениях 

типа «Готовим чак-чак (баурсак)», «Раскатываем тесто для домашней лапши» и др. Создавать 

условия для игры 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. 

Средняя группа 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Формировать представление ребенка о себе, родителях. Рассматривая семейные 

фотографии, обращать внимание на черты его сходства с родителями. Учить определять 

эмоциональные состояния изображенных на фотоснимке людей, связывать их настроение с 

определенными событиями в жизни семьи. 

Формировать представления о семье, 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 (селе), республике. 

Одобрять инициативу общения на родном языке; вежливо откликаться на предложения 

общения со стороны других людей, устанавливать вербальные и невербальные контакты со 

взрослыми и детьми в различных видах деятельности. Поддерживать тему разговора, вести беседу 

на тему, интересующую собеседника. 

Способствовать проявлению интереса к культуре и нравам людей, говорящих на другом 

языке, обучать слушанию, помочь в овладении первичной коммуникацией, 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). 

Прививать осмотрительность в новых, необычных для ребенка, жизненных ситуациях, учить  

быть осторожным при встрече с незнакомыми людьми. Познакомить с правилами, 

ограничивающими контакты с незнакомыми людьми. 

Приобщать детей к празднованию дня рождения детского сада, знаменательных дат города 

(села), республики, формировать чувство радости и удовлетворенности от участия в жизни 

детского сада (города, республики). 

Продолжать знакомство детей с режимом дня и с элементарными правилами поведения в 

детском саду, с правилами безопасного передвижения в помещении. Рассказать детям об 

опасностях переедания, приема в пищу недоброкачественных продуктов, употребления в больших 

дозах витаминов, лекарственных средств. 

В сфере развития игровой деятельности 

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. 

Инициировать создание построек, макета городских (сельских) улиц, дорог. Акцентировать 

внимание на различие пространственных характеристик объектов, их протяженности, на 

установление местоположения деталей (сверху, снизу, над, под и др.); поддерживать стремление к 

конструированию железных дорог, дорог с двусторонним движением, мостов, гаражей и др. 

Обеспечить связь конструкции с сюжетом игры и речевым сопровждением. 

Активно поддерживать самодеятельную игру детей, появление игрового диалога в форме 

ролевых высказываний на татарском языке, стремление соответствовать реальному событию. 

В театрализованных и режиссерских играх разыгрывать ситуации по несложным сюжетам 

(из мультфильмов по мотивам татарских народных сказок), используя куклы в национальной 

одежде, образные игрушки, бибабо, игрушки-самоделки и некоторые средства выразительности – 

жесты, мимику, интонацию. 

Практиковать досуговые игры, игры-ряженья, игры-развлечения, игры-забавы, проводимые 

преимущественно с народными игрушками, персонажами кукольного театра, музыкальными 

игрушками (курай, гармонь и др.). 

Организовывать празднично-карнавальные игры, игры сезонного   характера, 

приуроченные к праздникам «Сабантуй», «Карга боткасы», «Масленица» и др., развивать 

ощущение праздничной общности между взрослыми и детьми.  

Старшая группа 

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. 
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Поощрять желание ребенка принимать посильное участие в подготовке семейных 

праздников, к выполнению постоянных обязанностей по дому. Способствовать проявлению 

интереса к семейным делам, стремлению к совместному обсуждению проблем. 

Создавать условия для формирования нравственной основы первых чувств патриотизма как 

общечеловеческой ценности – любви к своей семье, детскому саду, родному краю, людям, 

населяющим ее. 

Развивать чувство гордости за собственные достижения, за успешные выступления 

сверстников на фестивалях, соревнованиях, победы спортсменов на олимпийских играх, 

выступления артистов на международных конкурсах. 

Поддерживать интерес ребенка к событиям из детства окружающих взрослых, информации 

про верных друзей, дворовые игры и самодельные игрушки, о смешных ситуациях, эпизодах,  

которые хорошо запомнились и могут быть созвучными интересам и чувствам самого ребенка. 

Поддерживать индивидуальные проявления детей в коллективных работах по уборке участка 

после листопада, подкормке птиц, живущих в городе, экологических акциях. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 
информационно-социальной 

Поддерживать потребность ребенка в общении со взрослым как источником разнообразной 

информации о природном и социальном мире, событиях в родном городе (селе), республике, 

регионах страны. 

Создавать условия для эмоционально насыщенного содержательного общения на родном 

языке взрослого с ребенком и детей между собой в разных видах детской активности. 

Развивать умение общаться на родном языке с разными детьми (младшими, старше себя, 

ровесниками, мальчиками, девочками), с «новеньким» в группе детского сада и др., воспитывать 

доброжелательное отношение к ним.  

Развивать интерес и уважение к культуре, традициям, обычаям и нравам людей, говорящих 

на татарском языке, формировать навыки разумного и обоснованного поведения при 

взаимодействии языков и культур, навыки социальной межкультурной коммуникации. 

Формировать навыки общения, поддерживать достижение коммуникативных целей при 

ограниченном владении татарским языком, приобретение первоначальных навыков устной речи на 

втором языке. 

Помочь освоению элементарных правил этикета, поощрять этически ценные образцы 

общения, использование в речи татарского народного фольклора (пословицы, поговорки, потешки 

и др.). 

Дать возможность представить поведение ребёнка при встрече и случайном общении с 

незнакомым человеком. Рассмотреть и обсудить наиболее типичные ситуации, создающиеся при 

подобных встречах, обратить внимание на недопустимость и опасность оставаться наедине с 

незнакомым человеком. 

Приобщать детей к подготовке празднования основных знаменательных дат города, 

республики, страны. Формировать чувство гордости и радости от участия в жизни города 

(республики, страны). 

Формировать основы безопасного поведения на дорогах и улицах города, в общественном 

транспорте. 

Предостерегать детей от возможной опасности при встрече с бездомными животными. 

Формировать культуру поведения в природе. Рассказать детям о некоторых источниках 

опасности для природы родного края (вырубка деревьев, лесные пожары, сильный мороз, 

загрязнение водоемов и др.). 

Формировать представления о взаимосвязи природы и человека, о влиянии окружающей 

среды на здоровье человека. 

В сфере развития игровой деятельности 

Поощрять расширение выбора тем для сюжетно-ролевых игр; способствовать развитию 

сюжета на основе знаний, полученных при восприятии социального мира, из литературных 

произведений татарских писателей и поэтов, телевизионных передач, экскурсий по городу (селу),  

выставок, походов. 

Активно поддерживать самодеятельную игру детей, появление игрового диалога в форме 

ролевых высказываний на татарском языке, стремление соответствовать взятой на себя роли, 
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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, 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.  

Подготовительная к школе группа 

В сфереразвития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Формировать интерес к истории семьи (прадедушка, дедушка, прабабушка, бабушка). 

Поддерживать интерес ребенка к рассказам об их детстве в тяжелые военные (послевоенные) 

годы. Обратить внимание на их достижения, награды, развивать чувство гордости за семью. 

Поддерживать семейные традиции, способствовать выполнению детьми правил, принятых в 

семье, участию в семейных торжествах, праздниках, общих обсуждениях предстоящих дел, 

расходов. Поощрять инициативу ребенка общаться с членами семьи на татарском языке. 

Формировать представления о своем месте в ближайшем социуме, принадлежность к той или 

иной группе людей (воспитанник группы детского сада, участник ансамбля народного танца, 

ученик спортивной школы, будущий гимназист и др.). 

Воспитывать положительное отношение к окружающим, уважительное отношение к людям 

(независимо от их социального происхождения, расовой принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола и возраста), к их чувствам, мнениям, желаниям, взглядам, развивать 

умение аргументировать несогласие, убеждать и т.д. Объяснять значение позитивного общения, 

сотрудничества с людьми разных стран и этносов. 

Обсуждать с детьми события, происходящие в республике, разных регионах страны, 

рассказать о жизни людей на разных континентах, об их желании жить в мире и согласии. 

Рассказать детям о том, какие трудности возникают в жизни инвалидов, одиноких пожилых 

людей, в какой поддержке они нуждаются. Способствовать проявлению готовности 

посочувствовать, оказать посильную помощь, поделиться радостью. 

Поддерживать индивидуальные проявления детей в коллективных работах, направленных на 

заботу о природном окружении: посадить деревья во дворе (на участке детского сада), разбить 

клумбу с цветами, поливать их, обустраивать зимой кормушки для птиц. 

 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной 

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  
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насыщенное общение, учет социальной роли партнера. 

Создавать ситуации для освоения культуры речевого общения, формировать представление о 

необходимости вежливого обращения ко взрослым и сверстникам, развивать умение выбирать из 

многообразия элементов речевого этикета формы, наиболее подходящие к определенной 

ситуации. 

Способствовать воспитанию чувства патриотизма, осознанию себя как гражданина родного 

города (села), республики, страны; уважительно относиться к символике города, республики, 

страны (флагу, гербу, гимну). 

Приобщать детей к празднованию знаменательных дат, которые отмечают люди во всем 

мире, формировать чувство радости и удовлетворенности от совместного празднования. 

Закреплять умение соблюдать правила поведения в детском саду, дома, на дорогах и улицах 

города, общественном месте, метро; требовать от других людей выполнения этих правил. Научить 

в случае необходимости самостоятельно набирать номер телефона вызова экстренной помощи. 

Воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе родного края, заранее 

предвидеть положительные и отрицательные последствия вмешательства человека, формировать 

непотребительское отношение к природе, первые навыки природопользования. 

В сфере развития игровой деятельности 

Предлагать варианты развертывания сюжетов, связанных с историей и культурой народов 

совместного проживания, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме, следовать 

интересам и игровым потребностям детей. 

Поддерживать выраженный самодеятельный характер сюжетно-ролевой и режиссерской игр, 

потребность отражать в них широкий круг знаний о действительности, литературных 

произведений народов Поволжья, художественных и мультипликационных фильмов. 

Поощрять самостоятельный выбор сказок народов Поволжья, стихотворений, песен, 

народных танцев для постановки, принимать участие в подготовке необходимых атрибутов и 

декораций для будущего спектакля, участвовать в распределении обязанностей и ролей. 

Использовать разные виды театра (бибабо, пальчиковый, театр кукол, картинок и др.). Развивать 

интерес к сценическому искусству. 

Поддерживать самостоятельную организацию детьми досуговых игр как формы культурного 

проведения свободного времени (интеллектуальные игры, игры-путешествия, игры-развлечения, 

игры-забавы, проводимые преимущественно с народными игрушками, персонажами театра кукол, 

музыкальными игрушками, поощрять проявление самостоятельности, инициативности, умение 

занимать позицию равноправного партнера. 

Поощрять творческие проявления детей в празднично-карнавальных играх, играх сезонного 

характера, приуроченных к праздникам «Науруз», «Карга боткасы», «Сабантуй», «Масленица», 

«Рождество», «Каравон» и др. Способствовать развитию праздничного настроения, чувства 

радости от активного участия в празднике. 

Поддерживать проявления коллективных словесных игр. 

Обогащать игровой опыт играми народов Поволжья. 

 

При обучении детей правилам безопасного поведения на дорогах используется Вариативный 

модуль регионального уровня.14 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает: развитие интересов детей, любознательности, 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,  

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира15. В сфере развития любознательности, познавательной 

активности, познавательных способностей: взрослые создают насыщенную предметно-

пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 
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Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая 

и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться  

во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

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

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

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

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

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

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности: взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

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

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно  

наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц,  

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

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

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

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

обсуждения. Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 

незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Освоение детьми математического 

содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях, навыках, 

касающихся математического содержания. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

14 Обучение детей в дошкольных образовательных организациях правилам безопасного поведения на дорогах 
(вариативный модуль к образовательной области «Социально-коммуникативное развити»): учебно-методическое 
пособие для педагогов дошкольных образовательных организаций / Р.Ш.Ахмадиева, Н.С.Аникина, Е.Е.Воронина, 

В.Н.Попов / Под общ.ред. Р.Ш.Ахмадиевой. – Казань: Фолиант, 2016. – 100 с. 

15 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, п.2.6 
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В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально- 

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. Воспитатели систематически используют 

ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий, способствуют 

формированию пространственного восприятия, осуществляя при этом речевое сопровождение. 

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

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

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

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве; сравнивать, обобщать 

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

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

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

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

месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

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

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

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

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. Развивается понимание соотношения 

между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание 

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

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа. Развивается умение 

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

«как часто», «как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, 

площадь, вершина угла, грань»). Развивается способность применять математические знания и 

умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы 

разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных 

областях 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Задачи образовательной области «Познавательное развитие» 

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

 
В области «Познавательное развитие» основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего 
мира, овладения предметными действиям, развития познавательно-исследовательской активности 
и познавательных способностей. 

Вторая младшая группа 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Познакомить детей с ближайшим окружением (основными объектами городской или поселковой 

инфраструктуры), предметами ближайшего окружения, их назначением. Развивать представления об 

устройстве человеческого жилья, предметах домашнего обихода, рассказать об их разнообразии. 

Побуждать детей задавать вопросы относительно рассматриваемых предметов.
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Учить детей по ряду признаков замечать суточные и сезонные изменения в природе, а также 

наблюдать за изменениями, которые происходят в связи с этим в жизнедеятельности человека. 

Обращать внимание на существующие в окружающем мире простые закономерности и 

зависимости, например: если темно - нужно включить фонари, если скользко – посыпать 

проезжую часть песком). 

Познакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями (береза, дуб, ель), 

кустарниками (сирень, шиповник), цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и- 

мачеха), комнатными растениями (герань, фикус). Способствовать проявлению интереса детей к 

объектам природы. 

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

др.), выращенных на садовом (дачном) участке, познакомить с их качествами, в том числе 

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

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

поощрять самостоятельные открытия: муха, бабочка, пчела при прикосновении улетают, а 

гусеница и паук – уползают. 

Познакомить с особенностями домашних и диких животных, обитающих в данной 

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

Способствовать умению любоваться красотой окружающей природы (радуга, иней на 
деревьях, бабочки на цветах, появление первоцветов и т.п.). 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Формировать первоначальные представления о некоторых атрибутах национальной 

культуры (жилище, предметы быта, национальная кухня, одежда, посуда, музыкальные 

инструменты и др.). 

Предоставлять детям возможность самостоятельно рассматривать фотоснимки, отражающие. 

современную окружающую   действительность,   иллюстрации   в   книгах,   детских   журнале 

«Сабантуй», «Салават купере» и др. Поощрять желание детей задавать вопросы, рассуждать 

относительно рассматриваемых явлений, событий. 

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

гуляли, где (в цирке, парке аттракционов «Кырлай», на центральной площади, улицах города, 

за городом). Инициировать проявление эмоционально-положительного отношения к событиям, 

стремление поделиться своими впечатлениями со взрослыми и сверстниками 

. Учить детей называть свой родной город (село, поселок), улицу, на которой он живет. 

Формировать целостное представление детей об улице, транспортных средствах, сигналах 

светофора, с выделением наиболее значимых для обучения правилам дорожного движения 

ситуаций и объектов. Познакомить с названиями и назначением общественного транспорта в 

городе. Обратить внимание на некоторые сходные особенности транспортных средств (трамвай, 

троллейбус). Учить находить сходства и различия грузового и легкового автомобилей, называть 

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

Познакомить с названиями и назначением общественного транспорта в городе. Обратить 

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

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

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

Развивать умение определять местонахождение источника звука (звуки движущегося 

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

воспринимать звуки различной громкости, различать звуки летящего самолета, движущихся 

поезда, трамвая и т.д. Развивать слуховое внимание. 

Познакомить с доступными пониманию ребенка профессиями родителей, с трудом взрослых 

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

Средняя группа 

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. 
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Формировать первичные представления о хозяйственной деятельности человека, который 

заботится о самом себе, своем жилище, о домашних животных и растениях, транспорте, содержит 

в чистоте двор, улицу. Мотивировать расширение знаний, желание содержать в порядке своё 

жилище, улицы родного города (села). 

Расширять опыт соприкосновения с объектами окружающей природы: с деревьями (сосна, 

клен), грибами (маслята, опята, белый гриб), цветами (ромашка, василек), комнатными 

растениями (бальзамин, фуксия), формировать познавательную мотивацию. 

Продолжать знакомство с фруктами (груша, слива), овощами (огурец, помидор, лук), 

ягодами (малина, рябина, смородина), с их качествами (крупный, мелкий, гладкий, сочный, 

горький, кислый, сладкий и др.). Научить сортировать плоды, сравнивать их, вызывать желание 

помогать взрослым в сборе урожая. 

Расширять представления о насекомых (муравей, пчела, шмель, жук), поощрять 

самостоятельные наблюдения детьми, поддерживать их первые открытия: пчелы, бабочки, шмели  

чаще летают там, где много цветов. 

Продолжать знакомство с домашними и дикими животными, с обитателями уголка природы 

в группе. Формировать представления о самых простых природных взаимосвязях (одни животные 

обитают в лесу, другие – в реках, озерах, третьи – на лугах, полях и т.д.). 

Проводить наблюдения за птицами, прилетающими на участок, за их особенностями в 

поведении (воробьи чирикают, в поисках корма летают, прыгают, голуби – важно ходят, воркуют), 

предупредить попытки детей пугать птиц, вызвать желание подкармливать их круглый год. 

Развивать представления о сезонных изменениях в природе, побуждать детей к 

рассказыванию о том, что они видели в поле, на лугу, на речке, в лесу летом (осенью, зимой, 

весной). Вызвать желание детей нарисовать понравившееся растение, животное, сделать их 

фотоснимки. 

Приучать детей к осторожности при встрече с животными, предупредить о свойствах 

ядовитых растений. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Формировать представления о некоторых атрибутах национальной культуры (жилище, предметы 

быта, национальная кухня, одежда, посуда, музыкальные инструменты). 

Учить детей называть республику, ее столицу, родной город (село, поселок), улицу, на 

которой он живет. Рассказать детям о достопримечательностях города (села). 

Способствовать накоплению опыта участия детей в беседах о событиях, происходящих в 

родном городе. Стимулировать к коллекционированию открыток, значков, семейных фотографий 

у памятных мест, иллюстрированных альбомов, книг, журналов, связанных с образами родного 

края. Развивать представления о трудовой деятельности взрослых посредством татарских 

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

Формировать представление о том, что человек связан с природой круглый год, он 

выполняет сезонные работы: сеет рожь, пшеницу на полях, сажает картофель в поле, косит сено на 

лугу, убирает снег во дворе и др. 

Расширять знания о профессиональной деятельности взрослых: водитель автобуса возит 

пассажиров, водитель снегоуборочной машины убирает снег на проезжей части дорог, инспектор 

ГИБДД регулирует движение автомобилей на улицах города и т.д., акцентировать внимание детей 

на то, что деятельность взрослых направлена на заботу о жителях города. 

Обогащать представления детей о городском общественном транспорте (троллейбус, 

автобус, трамвай). Учить определять места остановок маршрутного транспорта по дорожному 

знаку «место остановки автобуса (троллейбуса, трамвая), называть остановки ближайшего 

окружения. Познакомить с правилами посадки и выхода из городского общественного транспорта. 

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

метрополитеном города Казани, со станцией в центре города «Площадь Тукая», рассмотреть ее на 

фотоснимках, обратить внимание на национальный колорит ее оформления (22 мозаичных панно, 

изображающие героев и темы произведений Г. Тукая, его портретный образ). Обогащать знания 

детей об окружающей действительности. 
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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. 

Старшая группа 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Расширять знания детей о природе родного края, о ее сезонных изменениях. Формировать 

элементарные представления о целостности природы и взаимозависимости ее компонентов. 

Поддерживать интерес и желание наблюдать за поведением животных, живущих на 

территории республики, выделять характерные особенности их внешнего вида (части тела, чем 

оно покрыто), способы передвижения (ползает, летает, плавает), особенности питания, 

приспособления к среде обитания. Обогащать знания детей о том, что по мере изменения 

сезонных явлений способы приспособления живых организмов к среде обитания тоже меняются  

(осенью насекомые прячутся в землю, под корой деревьев и спят, зимующие птицы приближаются  

к жилищам человека, заяц меняет свою шкурку и т.д.). Развивать умение вслушиваться и узнавать 

животных по издаваемым ими звукам. 

Поддерживать интерес к наиболее часто встречающимся растениям родного края. Учить 

группировать и классифицировать объекты природы по характерным признакам (деревья хвойные 

и лиственные, кустарники, травянистые растения; растения леса, луга, сада, водоёма; комнатные 

растения т.д.). Развивать умение видеть красоту природы родного края, богатство ее форм, 

красок, запахов. 

Познакомить с природоохранительной деятельностью человека. Рассказать о Волжско- 

Камском государственном заповеднике, национальном парке «Нижняя Кама», их роли в охране 

природы республики. 

Воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе, предвидеть положительные и 

отрицательные последствия вмешательства человека, формировать непотребительское 

отношение к природе родного края, первоначальные навыки природопользования («Если я и 

другие люди будем собирать лекарственные травы с корнями, то…»). 

Поощрять создание детьми сборника рассказов с выделением наиболее значимых правил 

безопасного поведения в природе, проиллюстрировать сборник детскими рисунками. 

Способствовать усвоению норм и правил, принятых в обществе. Развивать творческие 

способности. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Познакомить с символикой Республики Татарстан (флаг, герб, гимн). Развивать осознание 

детьми принадлежности к своему народу. 

Формировать представление о том, что Казань – столица республики и всех татар мира. 

Казань - крупный промышленный центр, один из древнейших городов России. В Казани работают 

Президент, Правительство Республики Татарстан, мэр города. Познакомить с символикой 

столицы. 

Рассказать детям истории, легенды, мифы о родном крае, обсудить их. Познакомить с 

событиями прошлого, достопримечательностями, историческими памятниками, музеями, с 

происхождением названий улиц родного города (села). Приобщать детей к истории родного края, 

прошлому и современному состоянию национальной культуры. 

Познакомить детей с географическим положением Республики Татарстан (на карте и глобусе 

обозначить территорию республики, реки Волгу и Каму, Куйбышевское и Нижнекамское 

водохранилища, озеро Кабан, озера и реки окрестности). Помочь детям понять условные 

обозначения. 

Расширять представления детей о средствах национальной культуры (жилище, предметы 

быта, национальная кухня, одежда, посуда, национальные праздники, музыкальные инструменты, 

малые формы фольклора). Побуждать детей задавать вопросы, рассуждать. 

Формировать представление о том, что Татарстан – многонациональная республика. На 

основе восприятия художественных текстов, рассматривания иллюстраций в книгах, просмотра 

видеоальбомов познакомить с традициями, обычаями, обрядами народов, живущих в Республике  
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Татарстан. Помочь выделить общее и частное в поведении людей и явлениях культуры, развивать 

уважительное отношение к людям других национальностей. 

Приобщать к прошлому и настоящему национальной и мировой культур. Познакомить с 

жизнью и творчеством выдающихся деятелей литературы и искусства: поэты (Г. Тукай, М. 

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

Казаков и др.), скульпторы (Б. Урманче, В. Цигаль и др.). Вызвать интерес к их жизни и 

творческой деятельности. 

Формировать представления детей о крупных агропромышленных комплексах, фермерских 

хозяйствах, о сельскохозяйственной продукции, некоторых профессиях, связанных с 

животноводством и растениеводством (фермер, доярка, ветеринар, комбайнер, овощевод и др.). 

Развивать представления детей о трудовой деятельности взрослых, их отношении к труду 

посредством татарских народных сказок («Ремесло выручит», «Три дочери» «Падчерица» и др.). 

Акцентировать внимание детей на сказочных героях, которые любят трудиться. Сопровождать 

трудовые действия детей строчками из стихотворений Г. Тукая («Забавный ученик», «Киска- 

озорница» и др.). 

Продолжать знакомство с метрополитеном города Казани, со станциями: Кремлевская, Козья 

слобода, Суконная слобода и др., рассматривать их на фотоснимка и рассказывать историю 

происхождений их названий. Обогащать знания детей об окружающей действительности. 

Познакомить с правилами безопасного поведения в метро: в вагоне (не прислоняться к 

дверям, заранее готовиться к выходу), на станции (двигаться в общем направлении движения, не 

заступать на ограничительную линию), на эскалаторе (стоять справа, готовится к входу и выходу с 

эскалатора, координируя свои действия с его движением), при прохождении турникетов (вовремя 

оплатить проезд). 

Познакомить со знаками «Движение на велосипедах запрещено», «Велосипедная дорожка», 

с улицами, на которых выделены велодорожки. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться на улицах города. Познакомить с правилами езды на велосипеде. 

Ориентировать детей в многообразии транспортных средств своей местности: определять на каком 

маршрутном автобусе можно проехать от дома до детского сада, центральной площади, 

кукольного театра и др., каким транспортном пользуются родители. 

Познакомить с правилами перевозки детей в машине: пристегиваться ремнем и сидеть на 

детском сидении, не отвлекать водителя, не высовываться из окна, не брать с собой острые 

предметы; способствовать развитию умения осуществлять контроль своих действий. 

Уточнить знания детей о назначении специальных транспортных средств: машина «скорой 

помощи», «полицейская машина», «пожарная машина» и др.; реагировать на издаваемые сигналы, 

отличать их на слух. Обратить внимание на то, что специальные транспортные средства в 

определенных случаях могут нарушать правила дорожного движения. 

Поощрять создание детьми сборника сочинений с выделением наиболее значимых для 

закрепления правил безопасного поведения на улицах и дорогах города (села), проиллюстрировать 

сборник детскими рисунками. Развивать творчество в различных его формах. 

Подготовительная к школе группа 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей 

Создавать условия для развития у детей некоторых представлений о народах Поволжья, их 

промыслах, национальной одежде, кухне, обычаях, традициях, народных праздниках. Обратить 

внимание на то, что дети, посещающие группу, могут быть представителями разных 

национальностей и культур, могут говорить на разных языках. Помочь овладеть способами 

поведения, принятыми в нравственно-этической, национальной, правовой культуре. Побуждать 

детей задавать вопросы, сравнивать с культурой своего народа, удивлять их необычной 

информацией. 

Познакомить с государственными заповедниками, их обитателями, представителями флоры 

и фауны, занесенными в Красную книгу РТ. Развивать любознательность, довести до сознания 

детей необходимость бережного отношения к редким представителям животного и растительного 

мира. 

Познакомить с обитателями рек и озер Татарстана. Рассказать о значении рек, родников в 
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жизни человека. Вызвать желание содержать в чистоте водные ресурсы республики. 

Расширять знания детей о природоохранительной деятельности. Воспитывать бережное 

отношение к живой и неживой природе родного края, предвидеть положительные и 

отрицательные последствия вмешательства человека, формировать ресурсосберегающее 

отношение к ней, навыки рационального природопользования. Рассказать о правилах сбора ягод и 

растений. 

Обращать внимание на красоту природы родного края, богатство ее форм, красок, запахов. 

Формировать основу патриотизма – любовь к природе малой родины. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Познакомить детей с глобусом, показать, где находится Россия, Москва, Санкт-Петербург, 

Казань, с какими странами граничит наша страна. В доступной форме рассказать о некоторых 

событиях из истории России, о государственном устройстве, армии, авиации, флоте, выдающихся  

людях, работе политиков и общественных деятелей. 

Познакомить с государственной символикой России (флаг, герб, гимн). Помочь детям 

выучить гимн, способствовать уважительному отношению к символике России. 

Продолжать знакомство с прошлым и современным состоянием республики, ее 

географическим расположением, природой, климатом, жизнедеятельности людей. Обогащать 

знания в разных сферах окружающей действительности. 

Рассказать о том, что Казань – это большой промышленный и торговый центр, а татарский 

народ испокон веков занимался земледелием, животноводством, кожевенным производством, 

торговлей и т.д. Способствовать проявлению познавательного интереса к истории Казани. 

Развивать умение замечать позитивные изменения, происходящие в родном городе 

(строительство детских садов, открытие спортивных комплексов, торговых центров, новых 

станций метро и др.), используя современные технологии, учить проектировать его будущее. 

Познакомить детей с картой, показать на карте крупные города региона (Альметьевск, 

Бугульма, Елабуга, Набережные Челны, Нижнекамск, Зеленодольск, Чистополь и др.), 

познакомить с их достопримечательностями, промышленным производством, выпускаемой 

продукцией. Продолжать изучение символики городов региона. 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. 

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. 

Рассказывать 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. 
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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. 

В области экологического воспитания МБДОУ использует парциальную программу С.Н. 

Николаевой «Юный эколог», которая соответствует идеологии Программы «От рождения до 

школы». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте16. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка: речевое развитие ребенка связано 

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

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

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь 

как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги 

стимулируют общение, сопровождающее различные виды деятельности детей. Стимулирование 

речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во 

всех образовательных областях. 

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

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

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений: взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, 

способствуя пониманию, в том числе на слух. У детей активно развивается способность к 

использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально- 

коммуникативного и других видов развития. 

Стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической 

деятельности во всех образовательных областях. 

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

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

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

Взрослые стимулируют использование речи для познавательно-исследовательского развития 

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

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

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

словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов(плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен и т.д.). 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Задачи образовательной области «Речевое развитие» 

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

В области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности является 

создание условий для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

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

Вторая младшая группа 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Активизировать общение на родном языке на разнообразные темы, в том числе выходящие 

за пределы наглядно представленной ситуации, о событиях из жизни ребенка, об интересующих 

его предметах, явлениях природы родного края. Формировать устную речь и навыки речевого 

общения с собеседником на основе овладения литературным языком своего народа. 

Учить отвечать на вопросы. Стимулировать инициативные высказывания, обращения ко 

взрослому с просьбами и предложениями. 

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

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

окончаний для согласования слов в предложении. 

Помогать налаживать игровое взаимодействие со сверстниками, в ходе которого дети 

комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, предметы-заместители, 

условные действия. 

Обогащать словарь, необходимый для освоения всех образовательных областей, 

способствовать коммуникативно-деятельностному подходу к речевому развитию. 

Совершенствовать звуковую культуру речи. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Развивать отношение к книге как к источнику эмоций и поводу к позитивно окрашенному 

общению со взрослым. 

Поддерживать интерес детей к слушанию литературных произведений разных жанров, 

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

реплики персонажей сказки «Теремок» и пр.). 

Учить детей следить за развитием действий в татарских народных сказках, в литературных 

произведениях татарских писателей и поэтов. Сопровождать слушание наглядными средствами 

(игрушки, картинки, анимация). Добиваться ответа на несложные вопросы, помогать высказывать 

свое отношение к персонажам, вступать в ролевой диалог. 

Предоставить открытый доступ к различным литературным изданиям, место для 

рассматривания иллюстраций в книге. Помогать узнавать литературных героев при 

рассматривании книжных иллюстраций. 

Поддерживать стремление детей повторять ритмически организованные строчки и 

воспроизводить небольшие стихотворения. 

Познакомить с образцами татарского фольклора (песенки, потешки, заклички, пальчиковые 

игры). Поощрять использование малых фольклорных форм в повседневной жизни. 

Стимулировать инициативные обращения детей ко взрослому с просьбой почитать книгу. 

Помочь родителям в организации чтения ребенку дома, в первоначальном ознакомлении с 

театром. 

Средняя группа 

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 
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самостоятельно выполнять задания, употреблять новые слова. 

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

отвечать на вопросы одно-двусловными предложениями как эквивалент целого высказывания, 

строить фразы из 2-3 слов на татарском языке. 

Учить детей ориентироваться в ситуациях повседневного общения. Посредством 

упражнений, создания игровых ситуаций, организации различных видов детской деятельности 

(игра, общение, продуктивные виды деятельности) развивать умение находить речевое решение, 

правильно высказываться в соответствии с конкретной ситуацией. 

Стимулировать инициативные высказывания детей на татарском языке, обращения ко 

взрослому с просьбой поиграть. Налаживать речевое и игровое взаимодействие в совместной 

деятельности взрослого с детьми. 

Осуществлять систему наблюдений за речевым развитием русскоязычных детей, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Поддерживать стремление ребенка рассказать небольшое стихотворение на празднике. 

Заложить основы интонационной выразительности речи. Дать возможность испытывать чувство  

радости от ожидания предстоящих событий. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Развивать способность слушать и воспринимать литературный язык различных жанров и 

тематики - сказки, рассказа, стихотворения татарских писателей и поэтов, эмоционально 

реагировать на их содержание. Стимулировать обращения детей ко взрослому с просьбой 

почитать книгу. 

Обогащать внутренний мир ребенка представлениями о сказочных героях и их характерах, 

реальных событиях, поступках взрослых и детей, задавать вопросы детям на понимание 

прочитанного. 

Использовать малые формы поэтического фольклора, народные сказки для проявления 

детьми сопереживания, сочувствия по отношению к героям литературных произведений, 

ориентироваться на них в оценке своего поведения и поведения сверстников. 

Организовывать инсценировки и драматизацию небольших отрывков из татарских сказок. 

Помочь запомнить наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанных произведений, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Поощрять чтение наизусть небольших стихотворений современных татарских поэтов, малых 

форм татарского фольклора. Развивать способность заучивать, запоминать стихи. 

Давать детям возможность самостоятельно повторно рассматривать иллюстрации в книге. 

Обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность, конструирование и 

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

ознакомлении с постановками для детей в театре юного зрителя. 

Старшая группа 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Обеспечить овладение русскоязычными детьми лексическим объемом, предусмотренным 

УМК «Татарча сөйләшәбез», не менее 142 слов, обогащать речь смысловым содержанием. 

Развивать интерес русскоязычных детей к татарскому языку. В процессе целенаправленного 

обучения использовать технологию проектирования «Учимся, играя», технологию моделирования, 

игровые и информационно-коммуникационные технологии, аудио-видео материалы, 

анимационные сюжеты, мультфильмы, дидактический и раздаточный материал. Способствовать 

восприятию новых слов, правильному их звукопроизношению, запоминанию, активизации в 

речевой продукции детей. Создавать ситуацию успеха. 

Развивать умение вести диалог, понимать обращенную речь и адекватно реагировать на 

обращение, употребляя реплики, соответствующие ситуации. Развивать умение отвечать на 

вопросы двух-трехсловными предложениями как эквивалент целого высказывания, строить фразы 

из 2-4 слов на татарском языке. Развивать ранние формы грамматического структурирования, 

формировать смысловое содержание в построении предложений детьми. Поощрять участие детей 

в диалоге, стремление поддержать собеседника. 

Учить соотносить названия предметов с картинками в рабочей тетради, называть их 

действия, свойства. Поддерживать стремление самостоятельно выполнять задания, отвечать на 
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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. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Развивать интерес и потребность в восприятии литературных произведений, обсуждении их 

содержания, оформления. Приобщать к восприятию познавательной литературы. Познакомить с 

понятиями «словарь» (русско-татарский, татарско-русский)», «энциклопедия», «хрестоматия», 

«справочное издание». Формировать отношение к книге как к источнику знаний. 

Практиковать чтение с продолжением, что позволяет детям повторно вернуться к 

восприятию литературного языка, к вымышленным героям татарских писателей, вспомнить и 

прогнозировать версии событий. Стимулировать обращения детей ко взрослому с просьбой 

дочитать книгу, способствовать ожиданиям приятного переживания. 

Обогащать запас литературных впечатлений от произведений устного народного творчества 

(пословицы, поговорки, загадки и т.д.), помочь понять фольклорный текст, национально- 

художественное своеобразие фольклорных произведений. Поддерживать проявления детского 

творчества, элементарного сочинительства, попытки рифмовать слова. 

Рассказать детям о художниках-иллюстраторах, поощрять желание самостоятельно 

рассматривать книжные иллюстрации, сравнивать их. Развивать отношение к книге как к 

предмету эстетической культуры, помочь освоить правила - аккуратно листать страницы книг, 

пользоваться закладкой, после просмотра класть книги на книжную полку. 

Учить эмоционально передавать содержание небольших прозаических текстов, выразительно 

читать стихи татарских поэтов, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Погружать детей в стихию литературного языка. 

Обратить внимание детей на национальное своеобразие волшебных сказок. Использовать 

татарские народные сказки для проявления детьми таких нравственных качеств, как сочувствие, 

сопереживание, которые лежат в основе нравственных поступков. Дать детям возможность 

рассказать о своем восприятии поступка сказочного героя, помочь понять скрытые мотивы его 

поведения. 

Помочь родителям в организации книжного уголка (полки) для чтения ребенку в семье, 

рекомендовать посещение детской библиотеки, просмотр спектаклей для детей. 

Подготовительная к школе группа 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Обеспечить овладение русскоязычными детьми лексическим объемом, предусмотренным УМК 
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«Татарча сөйләшәбез», не менее 167 слов, обогащать речь смысловым содержанием. В процессе 

целенаправленного обучения активизировать употребление новых слов в различных фразовых 

конструкциях. Развивать устойчивый интерес русскоязычных детей к изучению татарского языка. 

Создавать ситуацию успеха. 

Посредством использования современных методов обучения (методы развивающего обучения, 

метод звуковых ассоциаций, Сингапурский метод), технологии проектирования «Мы теперь 

большими стали, скоро в школу мы 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 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. 

Познакомить с отличительными особенностями сказки, рассказа, стихотворения. Развивать 

стремление понять содержание произведения, оценить действия и поступки литературных героев, 

придумать свои версии происходящего. 
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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. 
Помочь родителям в организации условий для чтения ребенком, рекомендовать посещение 

книжных выставок, ярмарок, просмотра спектаклей для юных зрителей и др. 

 

УМК «Говорим по-татарски» 

(авторы Зарипова З.М., Кидрячева Р.Г., Исаева Р.С.) 

Основные задачи: 

- формирование первоначальных умений и навыков практического владения татарским языком в 

устной форме, 

- формировать мотивацию учения ребенка, активизировать в речи слова обозначающие предмет, 

признак предмета и действие; 

- способствовать умению составлять небольшие рассказы по серии ситуативных картинок с одним 

действующим лицом, сюжетной картине или из личных наблюдений ребенка. 

Проект состоит из трех частей: 

- «Минем өем» (для средней группы), 

- «Уйный-уйный үсәбез» (для старшей группы), 
- «Мәктәпкә илтә юллар» (для подготовительной к школе группы). 

 

                    Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)21. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в  

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

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

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 
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театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации в 

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

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической 

информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла: взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и конструировании взрослые 

предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать 

различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

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

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

звука. 

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

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Задачи образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

в соответствии с этнокультурной составляющей 

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

В области «Художественно-эстетическое развитие» основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для развития у детей эстетического отношения к 

окружающему миру, приобщения к изобразительным видам деятельности, приобщения к 

музыкальной культуре, театрализованной деятельности. 

Вторая младшая группа 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Приобщать детей к эстетическому познанию произведений искусства. Познакомить с 

элементарными узорами татарского прикладного искусства и украшенными ими предметов быта. 

Вызвать положительный эмоциональный отклик на красоту произведений народного творчества. 

Способствовать проявлению интереса к произведениям народного, декоративно-прикладного 

искусства, с которыми можно действовать (кукла в национальном костюме, шеморданская, 

актюбинская игрушки и др.). Способствовать накоплению сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений. 

Вызывать эмоциональный отклик при восприятии произведений изобразительного 

искусства, детских книг с иллюстрациями по мотивам народных сказок, рассказов, стихов 

татарских писателей и поэтов, в которых переданы чувства, понятные детям. 

Формировать некоторые представления детей о трудовой деятельности посредством малых 

фольклорных жанров. Сопровождать самообслуживание и трудовые операции ребенка татарскими 

народными пословицами. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической действительности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла 

Изобразительная деятельность 

Рисование. Показать детям, как можно передать в рисунке красоту окружающей природы 
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(кисть рябины, падающие на землю разноцветные листья и т.п.). 

Приобщать детей к декоративной деятельности: показать способы раскрашивания 

элементов национального орнамента (ромашка, василек, колокольчик, листья и т.д.). Обращать 

внимание на выбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

характерных для татарского орнамента. Учить создавать изображения с использованием одного, 

двух или нескольких цветов. 

Показать, как рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные) в разных направлениях. Подводить к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная). Развивать умение создавать простые изображения («казанское 

полотенце», салфетка, тарелочка и т.д.). 

Формировать опыт совместной деятельности при создании коллективных композиций по 

мотивам татарского прикладного искусства. 

Поощрять интерес детей к изобразительной деятельности, создавать условия для 

самостоятельного художественного творчества. 

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

лепки, поощрять выбор материала. 

Развивать умение раскатывать пластические материалы прямыми и круговыми 

движениями, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук, вдавливать пальцем, проделывая 

отверстие. Побуждать к созданию простейших форм для обыгрывания (оладьи (коймак), пончики 

(кабартма), булочки (мич кумэчлэре). Закреплять умение аккуратно пользоваться пластическими 

материалами, комочки и вылепленные предметы класть на дощечку. 

Объединять вылепленные предметы в коллективную композицию (перемячи   лежат на 

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

деятельности. 

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

деятельности. Учить выкладывать на листе бумаги готовые детали цветочно-растительных мотивов 

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

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

середине, по краям квадрата, круга, наклеивать готовые детали. Развивать умение создавать как 

индивидуальные, так и коллективные композиции по мотивам татарского прикладного искусства. 

Помочь в создании выразительных образов с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, 

используя приобретенные навыки и умения. Учить оценивать результаты своего изобразительного 

творчества. 

Музыкальная деятельность 

Формировать эмоциональный отклик на татарскую народную музыку и музыку татарских 

композиторов, умение слушать ее, чувствовать настроение. Поощрять двигательную 

импровизацию детей. 

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

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

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

«дробный ход», «вертушки». Вызвать желание танцевать. 
Включать музыку в структуру детских видов деятельности. Проводить интегрированные 

музыкальные занятия с использованием произведений художественной литературы и 

изобразительного искусства. Проявлять уважение к музыкально-художественным интересам 

ребенка и к результатам его творческой деятельности. 

Средняя группа 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Поддерживать выражение эстетических чувств и эмоций при рассматривании предметов 

народного промысла, татарского декоративно-прикладного искусства. 

Организовать посещение музея изобразительного искусства (совместно с родителями). 

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

собственным опытом. 

Познакомить детей с традиционным татарским костюмом (однотонная просторная рубаха,  

бархатный камзол, нарядный нагрудник, штаны с широким шагом, вышитый передник с 

нагрудником, калфак, мозаичные ичиги или туфли, тюбетейка и т.д.). Обратить внимание детей на 

то, что в национальном костюме нашли свое отражение искусство кроя, ткачества, разнообразная 

вышивка, ювелирные изделия и кожаная мозаика. Помочь найти элементы прошлого в 

современной одежде. 

Познакомить с понятиями «художественная керамика», «художник», «художник-керамик», 

«гончарное ремесло». В доступной форме рассказать детям о самобытности творчества 

гончаров («зооморская» керамика – сосуды с изображениями различных птиц и животных, 

детские игрушки в виде свистулек; пестречинский керамический промысел). Познакомить с 

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

бытовыми сюжетами «Татарский танец», «Сидящая женщина» и др.). Способствовать пониманию 

детьми содержания произведений искусства. 

Познакомить с понятием «архитектура» (детский сад, школа, библиотека, цирк, кукольный 

театр - это архитектурные сооружения). Обратить внимание на сходство и различия разных 

зданий, поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. 

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

поэтами. 

Вызвать интерес к эстетической стороне действительности, продолжать знакомство с 

разными видами и жанрами, в том числе народного творчества. В сфере приобщения к разным 

видам художественно-эстетической действительности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Изобразительная деятельность 

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

совершенством форм, цвета, строений объектов растительного и животного мира. 

Продолжать знакомство с произведениями татарского прикладного искусства. Поддерживать 

интерес детей к народному и декоративному искусству. 

Познакомить детей с понятием «орнамент». Рассмотреть с детьми реальные цветочно- 

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

выделять элементы узора. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: показать способы рисования трилистника 

(тройной мазок из одной точки), василька, ромашки, плодов рябины, шиповника и т.д.). 

Формировать умение создавать ленточный (бордюрный) узор, состоящий из простых элементов с 

использованием одного, двух или нескольких цветов. Обращать внимание на подбор цвета, 

соответствующего цветочной растительности. 

Учить передавать форму и строение предметов, состоящих из нескольких частей (фигура 

птицы, бабочки, пчелы). 

Познакомить с оттенками (голубой, серый, розовый, сиреневый), развивать чувство цвета. 

Привлекать детей к выполнению коллективных работ по мотивам татарского прикладного 

искусства, учить согласовывать свои действия с действиями других. 

Побуждать передавать в рисунке яркие события из жизни родного города (села). 

Рассматривать вместе с детьми работы и побуждать к рассказу о том, что нарисовано, 

содействовать проявлению творческой активности. 

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

пластических материалов. Развивать интерес к лепке. 

Формировать умение отщипывать или отрывать от основного куска небольшие комочки, 

раскатывать их круговыми движениями пальцев, соединять части (чак-чак, плоды граната, 

рябины); сглаживать поверхность сплюснутого шара, прищипывать края с легким оттягиванием 

(губадия, вак бэлиш и др.). Поощрять стремление преобразовывать полученные формы, разрезая 

их при помощи стеки на две или четыре части (куски пирога). 

Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара для получения полой 
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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. 

Способствовать проявлению радостных чувств от восприятия результата совместной деятельности 

взрослого с детьми. 

Аппликация. Развивать интерес к искусству аппликации, усложняя его содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

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

составлять из полос цветной бумаги изображения предметов (флаг). 

Познакомить с техникой обрывной аппликации для создания композиции из цветов сирени, 

можжевельника. 

Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных форм из прямоугольника 

путем срезания углов для изображения цветов, ягод, фруктов и т.п. Поддерживать стремление 

составлять на полосе, квадрате, круге декоративные узоры в качестве украшений. Развивать 

чувство ритма. 

Приобщать к созданию коллективных композиций из готовых форм (цветы, бабочки, 

птицы) по мотивам татарского прикладного искусства. 

Помочь детям в создании сюжетной аппликации 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. 

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. Совершенствовать умение детей определять 

характер музыки, ее настроение. 

Продолжать знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (курай, кубыз, 

тальянка и др.). 

Развивать навык чистого интонирования, 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 соответствующий 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.  

Старшая группа 

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 
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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 современных художников-керамиков (Б.А. Шубин, А. Абзгильдин, Р. Миргалимов, 

А. Минуллина). Обратить внимание детей на национальное своеобразие керамических изделий, 

выраженных как в силуэте формы, так и в орнаментальном решении. Способствовать проявлению 

умения выделять элементы национального орнамента. 

Обратить внимание детей на особенности русского национального костюма, сравнить его с 

традиционным татарским костюмом (с особенностями головных уборов, одежды, обуви, 

украшений). Помочь найти сходство и отличие в национальной одежде. Познакомить детей с 

искусством кожаной мозаики. Рассмотреть кожаные туфли, башмаки, ичиги, узоры, 

расположенные на передке ичигов и украшающие голенища. Обратить внимание детей на цветной 

фон, собирающий яркие вписанные друг в друга элементы в единую композицию, 

криволинейность, замкнутость форм, сшивание их контрастными по цвету шелковыми нитями и 

т.д. 

Продолжить знакомство детей с архитектурой родного города. Помочь понять зависимость 

конструкции здания от его назначения (жилой дом, мечеть, кинотеатр и т.д.). Обратить внимание  

на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Познакомить с архитектурным ансамблем Кремля (Спасская башня, Башня Сююмбеки, 

соборная мечеть Кул Шариф, Преображенская проездная башня, Благовещенский собор и т.д.). 

Формировать опыт восприятия объектов истории и культуры. Вызвать желание познавать 

историю Кремля. Организовать (виртуальную) экскурсию в старинную часть города 

(Старотатарская слобода Казани), где сохранились старинные бревенчатые дома, приусадебные 

постройки (ворота, заборы), украшенные резьбой по дереву. Обратить внимание на характер 

резных узоров, их пропорции и цветовые решения (характерные татарской вышивке, кожаной 

мозаики). 

Расширять знания детей о книжной иллюстрации. Познакомить с творчеством художников- 

иллюстраторов, проиллюстрировавших образы героев в стихотворениях Р. Миннуллина, Ш. 

Галеева, Р. Валеевой и др. Развивать умение сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному и тому же литературному произведению, рассказывать о своем восприятии. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической действительности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 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. 

Познакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (темно-фиолетовый, сиреневый). 

Учить смешивать краски для получения новых оттенков. Поощрять самостоятельный выбор 

сочетания цветов. 

Привлекать детей к выполнению коллективных работ по мотивам татарского прикладного 

искусства. Давать возможность комбинировать освоенные способы, сочетать приемы 

декоративного рисования с различными техниками художественного конструирования, 

аппликации, детского дизайна. 

Обогащать опыт изображения предметов быта, персонажей татарских народных сказок. 

Поощрять создание сюжетных композиций по сказкам Г. Тукая, А. Алиша («Кого встретила 
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болтливая утка», «Кто самый сильный», «Встреча Шурале и Былтыра» «Коза и баран» и др.). 

Поддерживать стремление детей передавать в рисунках яркие события из общественной 

жизни родного города (села), побуждать к рассказу о нарисованном. Содействовать свободному 

проявлению художественного творчества. 

Лепка. Обогащать художественное восприятие, умение лепить с натуры актюбинские и 
шемордановские игрушки, передавать их характерные особенности. 

Познакомить детей с техникой рельефного изображения. Учитывая характерные 

особенности натуры, показать как лепить трилистник, правильно передавая пропорции. Обратить 

внимание детей на то, что лепку следует начинать с плинтуса – основания, на поверхность 

которого концом стеки наносится контурный рисунок рельефа. 

Содействовать дальнейшему освоению техники лепки ленточным способом, из целого 

куска глины, дополнять ее мелкими деталями, украшать при помощи стеки, штампа, налепа 

(кувшин, ваза, ковшик, кумган и т.д.). 

Поддерживать самостоятельное определение замысла, стремление создать несложные 

сюжеты и выразительные образы: «На сабантуе», «Девушка с коромыслом», «Три дочери» и др. 

Поддерживать интерес к воплощению своих личных представлений героев литературных 

произведений (Водяная, Шурале, Камыр-батыр и т.п.). Развивать свободное проявление 

творчества, поддерживать инициативу. 

Аппликация. Развивать интерес к искусству аппликации, усложняя его содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Создавать условия для освоения новых способов вырезания одинаковых элементов национального 

узора из бумаги, сложенной гармошкой (лепестки шиповника, василька, ромашки, листья и др.), 

симметричных изображений – из бумаги сложенной пополам (трилистник, полупальметт, 

тюльпан, колокольчик и др.). Использовать технику обрывной аппликации для более 

выразительной передачи цветов в композиции. Поощрять умение сочетать разные 

изобразительные средства. 

Помочь освоению объемной аппликации для создания композиции из цветов георгина, 

пиона, астры. Поощрять стремление дополнить композицию деталями, обогащающими 

изображение (птицы, пчелы, бабочки и т.п.). 

Обогащать художественный опыт 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, 

композиционная схема). 

Музыкальная деятельность 

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. 

Познакомить с понятием «жанр» музыкального искусства (песня, танец, марш). Учить 

определять жанры некоторых музыкальных произведений татарских композиторов, узнавать 

звучание знакомых музыкальных инструментов (домбра, курай, кубыз, тальянка и др.). 

Поддерживать беседу о музыкальном произведении. 

Познакомить с мелодией Государственного гимна Республики Татарстан. Развивать чувство 

патриотизма. 

Обогащать музыкально-слуховой опыт за счет ознакомления с красиво звучащими сольными 

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 



65 
 

естественных движениях. 

Познакомить с элементами танцевальных движений народов Поволжья. Развивать умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Подготовительная к школе группа 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Продолжать знакомство детей с литературными произведениями Г. Тукая, видами искусства,  

отражающими его творчество (балет «Шурале» Ф. Яруллина, «Водяная» А. Бакирова, симфония 

«Кырлай» Н. Жиганова, скульптурные и живописные произведения Б. Урманче, И. Казакова, Б. 

Альменова, Ф. Аминова и др.). Формировать предпосылки ценностно-смыслового понимания 

искусства. 

Создавать условия для полноценного восприятия детьми произведений изобразительного 

искусства. Познакомить с произведениями живописи Музея изобразительных искусств 

Республики Татарстан: «Читающая девушка» И.Е. Репина, «Портрет Вари Адоратской» Н.И. 

Фешина, «Полянка» И.И. Шишкина, «Перед приговором» Х. Якупова, «Маленький Тукай» И.  

Казакова и др. Способствовать дальнейшему развитию предпосылок для восприятия и понимания 

произведений искусства. Поощрять самостоятельную оценку произведений. 

Познакомить детей с древнейшим искусством - художественной обработкой металла. 

Организовать посещение (виртуальное) 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. Развивать умение замечать 

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 
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планирования узора (предварительный эскиз, набросок, композиционная схема). Поддерживать 

поиск приемов изображения (включая приемы рисования без кисти). Развивать чувство 

композиции. 

Поощрять задумку, проявление творчества в замыслах узоров для декоративных тканей, 

головных уборов, обуви, полотенец в зависимости от формы предмета, его назначения, материала. 

Создавать условия для освоения новых и комбинирования знакомых техник. Предоставлять 

возможность использовать разные материалы, объединять разные способы изображения реальных 

и сказочных образов (включая героев сказок народов Поволжья), поощрять оригинальность 

композиционного решения. 
Поддерживать создание коллективной сюжетной, декоративной композиций с элементами 

национального колорита. Поощрять умение поддерживать замысел сверстников, детскую 

инициативу, самостоятельность, ответственность. 

Поощрять умение передавать в рисунках яркие события из общественной жизни республики.  

Рассматривать вместе с детьми работы и побуждать к рассказу о том, что нарисовано. 

Содействовать расширению тематики детских работ. 

Лепка. Создавать условия для воплощения полученных впечатлений в детской 

художественной лепке. Совершенствовать умение лепить посуду ленточным способом, путем 

вытягивания и моделирования частей, используя стеку для передачи характерных черт (кумган, 

кувшин, ваза и т.д.). Развивать умение лепить из разных пластических материалов: глины, 

соленого теста, пластилина и др. 

Совершенствовать технику рельефного изображения. Учитывая характерные особенности 

натуры, развивать умение лепить трилистник, правильно передавая пропорции. Обратить 

внимание детей на то, что лепку следует начинать с плинтуса – основания, на поверхность 

которого концом стеки наносится контурный рисунок рельефа. 

Развивать умение лепить с натуры актюбинские и шемордановские игрушки, передавать их 

характерные особенности. 

Обогащать опыт изображения скульптурных групп из двух-трех фигур, объединенных в 

несложные сюжеты: «На сабантуе», «Чаепитие», «Конные скачки» и др. Поддерживать 

самостоятельное определение замысла, стремление передавать выразительность поз, движений. 

Развивать умение лепить по представлению героев литературных произведений народов 
Поволжья. Развивать творчество, инициативу. 

Аппликация. Развивать интерес к искусству аппликации, усложняя его содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 

Поощрять применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного 

вырезывания, разнообразных способов прикрепления деталей на фон, техник накладной и 

обрывной аппликации. 

Побуждать детей к коллективному созданию орнаментальных аппликаций (панно, фризы, 

коллажи), к использованию разнообразных материалов для создания выразительного образа. 

Совершенствовать способы объемной аппликации для создания композиции из цветов 

георгина, пиона, астры. Поощрять стремление дополнять композицию деталями, обогащающими 

изображение (птицы, пчелы, бабочки, стрекозы и т.п.). 

Активизировать самостоятельный выбор сюжетов, отражающий события общественной 

жизни родного города (села). Содействовать расширению тематики детских работ в соответствии 

с содержанием других образовательных областей. 

Музыкальная деятельность 

Приобщать к музыкальной культуре татарского народа. Познакомить с лучшими образцами 

вокальной, инструментальной, оркестровой музыки. Развивать умение определять настроение, 

характер музыки, поддерживать беседу о ней. 

Вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыкальных произведений С. 

Сайдашева, Ф. Яруллина, Р. Яхина, Н. Жиганова и др. Развивать умение определять жанр 

некоторых музыкальных произведений татарских композиторов, узнавать звучание знакомых 

музыкальных инструментов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. Развивать 

чувство гражданственности. 

Продолжать работу над формированием певческих навыков детей на основе национального 
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репертуара, добиваться чистого интонирования, правильного произношения слов, музыкально 

выразительного пения. 

Расширять объем основных и танцевальных движений: «пружинистый ход», «первый ход», 

«апипа», прыжковая цепочка», «борма», «бишек», «носок - пятка», «пятка - носок», «дробь», 

«мелкая дробь», «основной ход», «ход с каблука», «простой шаг», «волчок», «тройной притоп», 

«кружение парами» и др. Совершенствовать технику исполнения татарского танца. 

Создавать условия для приобретения опыта исполнения танцев народов Поволжья, развивать 

эмоциональное общение в них. 

Рассказать о назначении театра, деятельности актера, режиссера, декоратора, гримёра. 

Развивать музыкально-двигательную импровизацию в сюжетных этюдах, способствовать 

созданию развернутых композиций, побуждать к активным самостоятельным действиям в 

музыкально-творческой деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

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

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)22. 

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

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

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

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

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и 

привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте. 

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

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

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

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма. Взрослые поддерживают 

интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, 

прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

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

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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Задачи образовательной области «Физическое развитие» 

в соответствии с этнокультурной составляющей 

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

В области «Физическое развитие» основными задачами образовательной деятельности 

являются 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. 

Вторая младшая группа 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Познакомить с основными алгоритмами выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Приучать детей сознательно и самостоятельно осуществлять гигиенические процедуры: правильно  

пользоваться мылом, аккуратно намыливать руки, мыть лицо, уши, насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой, носовым платком. Формировать 

потребность в соблюдении гигиенических навыков. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: правильно пользоваться столовой 

ложкой при приеме жидкой пищи, чайной ложкой, вилкой, салфеткой; не крошить хлебобулочные  

изделия, пережевывать пищу с закрытым ртом, благодарить. 

Познакомить с национальными блюдами и напитками: суп-лапша домашняя (токмач), 

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

Рассказать об особенностях приема в пищу национальных блюд, об их пользе для детского 

организма. 

Рассказать о полезных для здоровья человека молочных продуктах: сметана (каймак), катык 

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

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

питания. 

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

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

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

пользу здорового образа жизни. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте. Создавать условия для систематического закаливания детского организма, учитывая тип и 

вид образовательной организации, имеющиеся условия, наполняемость группы, особенности 

физического развития и состояния здоровья детей, а также климатические и сезонные особенности 

региона. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

Создавать условия для двигательной активности, в том числе самостоятельной. 
Удовлетворять естественную потребность детей в движении. Предоставлять возможность 

кататься на трехколесном велосипеде по прямой линии, по кругу, с поворотами. 

Поддерживать интерес детей к татарским подвижным играм, осуществляя смену движений и 

постепенно усложняя правила. 

Средняя группа 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Продолжать работу по укреплению физического и психического здоровья детей, 

закаливанию детского организма, учитывая имеющиеся условия, наполняемость группы, 

особенности состояния физического развития, здоровья детей, климатические и сезонные 

особенности региона. 

Обогащать представления детей об алгоритме процессов личной гигиены. Добиваться 

осознанного соблюдения детьми гигиенических правил: самостоятельно мыть руки до и после 

приема пищи, по мере загрязнения, после пользования туалетом, чистить зубы, полоскать рот 

после еды, мыть ноги перед сном. 

Поддерживать умение одеваться просто и чисто, аккуратно складывать одежду, ходить в 
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помещении в чистой обуви. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, есть 

бесшумно, не есть слишком горячую пищу, не сорить, правильно пользоваться столовыми 

приборами. 

Познакомить с национальными блюдами и напитками: затируха (умач), азу по-татарски, 

казанский плов, чай с курагой и черносливом, ароматный чай и др. 

Рассказать детям о пользе необходимых детскому организму витаминов. Способствовать 

формированию потребности соблюдать режим питания, питьевой режим, употреблять в пищу 

овощи, фрукты, ягоды рыбные и молочные (топленое молоко, кефир, корт), мясные и другие  

полезные продукты. Помочь детям осознать правила здорового питания. 

Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь», с некоторыми средствами народной 

медицины. Формировать умение оказывать себе и другим детям элементарную помощь при 

ушибах, порезах, заботиться о своем здоровье. 

Создавать возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем 

теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Формировать у детей потребность в двигательной активности. Развивать умение 

самостоятельно организовывать татарские народные игры с небольшой группой сверстников. 

Приучать к самоконтролю выполнения игровых правил. 

Предоставлять детям возможность кататься на трехколесном самокате. Развивать умение 
управлять своими движениями, отталкиваться, тормозить одной ногой, останавливаться. 

Совершенствовать умение кататься на трехколесном велосипеде, делая повороты налево и 

направо, по кругу, объезжая предметы, упражнять в умении свободно ориентироваться на 

площадке. Поддерживать придумывание вариантов, комбинирование движений в татарских и 

русских народных играх. 

Старшая группа 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Расширять представление детей о составляющих здорового образа жизни (двигательная 

активность, сон, отдых, правильное питание и др.) и факторах, разрушающих здоровье. Создавать 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

Познакомить с понятием «режим питания», с национальными изделиями из теста: 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. 

Предоставлять детям возможность в холодный период года кататься на санках, лыжах, в 

теплый – на самокате, играть в футбол, бадминтон, детский теннис и т.д. Развивать представления  

детей о летних видах спорта и своих физических возможностях участия в них. 

Создать условия для катания на двухколесном самокате, двух- или трехколесном велосипеде, 

делая повороты налево и направо, по кругу, змейкой. Развивать умение управлять своими 

движениями, удовлетворять естественную двигательную активность. 
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Познакомить с национальными играми с элементами соревнования: «Бег в мешках», «Бег с 

коромыслом», «Бег с яйцом», «Катык», «Разбивание горшков» и др. Способствовать получению  

детьми положительных эмоций от участия в национальных играх-состязаниях. 

Познакомить с играми народов Поволжья и их правилами. Поощрять самостоятельную 

организацию, участие в играх с элементами соревнования. Развивать культуру честного 

соперничества, умение соблюдать правила игры. 

Подготовительная к школе группа 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Формировать сенсомоторную координацию на уровне крупной, средней, мелкой моторики. 

Добиваться активного выполнения перекрестных движений, способствующих развитию 

межполушарного взаимодействия. 

Укреплять мышечный корсет ребенка, формировать рефлекс правильной осанки. 

Обеспечивать оптимальную двигательную активность посредством участия детей в целевых 
прогулках, экскурсиях по городу (селу), туристических походах. 

Осуществлять закаливание детского организма, учитывая тип и вид образовательной 

организации, имеющиеся условия, наполняемость группы, особенности физического развития и 

состояния здоровья детей, климатические и сезонные особенности региона. Расширять знания 

детей о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления детей о рациональном питании (не переедать, не злоупотреблять 

сладкими, мучными, жирными продуктами, фастфудом). Способствовать соблюдению 

элементарных правил здорового питания. 

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 лечебно-профилактическими здравницами и санаториями 

(«Васильевский», «Сосновый бор», «Крутушка», «Бакирово», «Санта» и др.). 

Создавать возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 
спорте. Удовлетворять естественную потребность детей в движении. 

Совершенствовать технику езды на двухколесном велосипеде с разной скоростью, с 

изменением темпа, по кругу, по дорожке. Учить реагировать на дорожную ситуацию, вовремя 

притормозить, остановиться в обозначенном месте. Познакомить с понятием «тормозной путь». 

Способствовать формированию навыков, направленных на поддержание собственного здоровья и 

безопасности. 

Предоставлять детям возможность кататься на самокате (на правой и левой ноге, по прямой, 

по кругу, с поворотами), скейтбордах, роликовых коньках. Доставлять детям радость от движения. 

Инструктировать детей об использовании средств защиты от травм (шлем, перчатки, наколенники, 

налокотники). 

Предоставлять детям   возможность   кататься   на   лыжах,   коньках,   играть   в   хоккей. 

Заинтересовать детей занятиями зимними видами спорта. 
Поддерживать самостоятельную организацию детьми игр народов Поволжья. 

Способствовать получению детьми положительных эмоций от двигательной активности. 

Поощрять умение справедливо оценивать результаты игры. 

Поощрять умение варьировать и комбинировать татарские подвижные игры. 

Создавать возможности для активного участия детей в играх-состязаниях на национальном 

празднике «Сабантуй»: «Перетягивание палки», «Перетягивание каната», «Бой с мешками» и др. 

Познакомить с национальным видом спорта – «борьба на поясах» (кэряш). 

Формировать представление о значении спорта в жизни человека. Поддерживать 
определенные достижения в области физической культуры и спорта. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 
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№ Содержание работы Группы Периодичност
ь 

Ответственный 

Мониторинг 

1. Определение уровня физического 
развития 

все группы 2 раза в год 
(IХ, V) 

воспитатели 

2. Определение физической 
подготовленности 

все группы 2 раза в год 
(IХ, V) 

воспитатели 

Двигательная деятельность 
3. Утренняя гимнастика все группы Ежедневно Воспитатели 

4. ООД «Физическая культура» 
- в группе 
- на воздухе 

 

Все 

группы 5-7 

лет 

 

2 раза в 

неделю 1 раз 

в неделю 

воспитатели 

5. Подвижные игры все группы 2 раза в день Воспитатели 
6. Гимнастика после дневного сна все группы Ежедневно Воспитатели 
7. Бодрящая гимнастика все группы Ежедневно  
8. Спортивные упражнения все группы Ежедневно Воспитатели,  
9. Спортивные игры 3-7 лет 
10. Физкультурные досуги все группы 1 раз в месяц 

11. Физкультурный праздник 4-7 лет 2 раза в год воспитатели 

12. Самостоятельная 
двигательная активность 

все группы ежедневно воспитатели 

13. День здоровья  

Вес группы 

Ежемесячно воспитатели 
14. Неделя здоровья 2 раза в год 

Нетрадиционные формы 
оздоровления 

18. Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Все группы По графику Мл.воспитатели 
19. Дыхательная гимнастика Все группы ежедневно Воспитатели 

Закаливание 
20. Контрастные воздушные ванны 2мл.-подг. ежедневно Воспитатели 
21. Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой 
Все группы В течение дня Воспит., мл.воспит. 

22. Хождение по «Дорожке здоровья» 
(профилактика плоскостопия) 

3-7 лет ежедневно Воспитатели 

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

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

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и 

в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

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

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

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

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

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

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 
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Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует 

в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка 

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

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

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

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

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

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

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

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 

путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

Обеспечение эффективного взаимодействия с семьями воспитанников через: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации 

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

важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов и 

пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

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

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

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

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

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

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

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном 

и внесемейном образовании. 

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

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

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

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

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

предприняты со стороны ДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

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

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

развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

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

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

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

способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

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

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

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

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

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

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) 

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

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

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

 

 

2.5. Сетевое взаимодействие с организациями 

Окружающий социум. В районе, где расположен детский сад, находятся объекты: Елантовская 
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ООШ, библиотека, Сельский Дом культуры, ФАП. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 

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

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

социальных связей дошкольного образовательного учреждения с различными центрами дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет  

жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 

социального партнерства. 

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

 учета запросов общественности, 

 принятия политики детского сада социумом, 

 сохранения имиджа учреждения в обществе, 

 установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

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

образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных 

социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной деятельности. 

Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы 

каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 

безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом 

интересов детей, родителей и педагогов. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и их 

социальное развитие является очень актуальным. 

Основные принципы социокультурного развития: 

- гуманистический; 

- обусловленности возрастным закономерностям развития ребенка; 

- многогранности (через различные грани культуры- природы, человека, жанров искусства); 

- концентричности (обогащение, наращивание ценностей и способов познания); 

- диалогичности; 

- интеграции; 

- индивидуализации, дифференциации. 

В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и адаптируют его 

к современным условиям, дополняя новым содержанием. Педагогами разработана определенная 

дидактическая последовательность ознакомления дошкольников с социумом ближайшего 

окружения, которая успешно осуществляется на практике. 

 

Сетевое взаимодействие с социальными партнерами 

 Центр диагностики и консультирования: совместное сопровождение детей, 

консультирование с целью обследования детей специалистами: логопедом, дефектологом, 

психологом с. Шереметьево. 

 МБОУ «Основная общеобразовательная школа »: составление плана совместной работы в 

рамках преемственности, взаимопосещения мероприятий (праздники, семинары, др.). 

 Библиотеки : посещение выставок, экскурсии, совместные мероприятия. 

2.6. Работа с ФАП с.Елантово по контролю прививок, 

противотуберкулезной работе, лабораторному обследованию детей, обследованию 

узкими специалистами 

Перечень Программ, технологий и методик, определяющих содержание 

образовательной, воспитательной работы 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», Н. Е. 

Веракса, Т. С. Комарова, Э.М. Дорофеевой, Москва, Мозаика-Синтез, 2019 г. 

 Р.К. Шаехова Региональная программа дошкольного образования «Cөенеч» («Радость 

познания»). – Казань, РИЦ, 2016 г. 

Парциальные программы и разработки: 

 С.Н.Николаева «Юный эколог». 

 Парциальная образовательная программа математического развития детей 
дошкольного возраста «Игралочка» (под научным руководством Л.Г. Петерсон.) 
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 Колесникова Е.Н. Парциальная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте» 

 Зарипова З.М., Кидрячева Р.Г., Шарипова Л.А., Исаева Р.С., Алексеева Р.М.,Камалова 

А.И., Камалова А.Д., Ситдикова В.Р., Нургалиева М.С. Говорим по-татарски. Методическое 

пособие по обучению детей 4 – 5 лет татарскому языку. Татарча сөйләшәбез. 4 – 5 яшьлек 

балаларны татар телен әөйрәтү буенча методик ярдәмлек. – Казань, 2011г. 

 Зарипова З.М., Кидрячева Р.Г., Шарипова Л.А., Исаева Р.С., Алексеева Р.М.,Камалова 

А.И., Камалова А.Д., Ситдикова В.Р., Нургалиева М.С. Говорим по-татарски. Методическое 

пособие по обучению детей 5-6 лет татарскому языку. 

 Татарча сөйләшәбез. 5-6 яшьлек балаларны татар телен әөйрәтү буенча методик 

ярдәмлек. – Казань, 2012г. 

 Зарипова З.М., Кидрячева Р.Г. Шарипова Л.А., Исаева Р.С., Алексеева Р.М., Камалова 

А.И., Камалова А.Д., Ситдикова В.Р., Нургалиева М.С. Говорим по-татарски. Методическое 

пособие по обучению детей 6 - 7 лет татарскому языку. Татарча сөйләшәбез. 6 - 7 яшьлек 

балаларны татар телен әөйрәтү буенча методик ярдәмлек. – Казань, 2012г. 

 Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах 

(региональный стандарт), Казань, 2008 г. 

 Обучение детей в дошкольных образовательных организациях правилам безопасного 

поведения на дорогах (вариативный модуль к образовательной области «Социально- 
коммуникативное развитие»): учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных 

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

Под общ.ред. Р.Ш. Ахмадиевой. – Казань: Фолиант, 2016. – 100 с. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

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

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

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

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально- 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 
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представленная специально организованным пространством (помещениями, предназначенными 

для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии 

учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных   условий,   максимально   способствующих   реализации   различных. 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том  

числе ограниченные) возможности здоровья. РППС обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не 

только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и 

правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 
1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 
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оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса, в заданных 

Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры МБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. 

В МБДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и психического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

В МБДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального благополучия 
детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ обеспечивает условия для познавательно- 

исследовательского развития детей (выделены помещения, зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, огород, и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения и зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В МБДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого 

имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные компьютеры, интерактивная доска, принтеры). 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 
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Развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов 

пространства детской реализации (ПДР) 24 . Главная задача педагога при организации 

развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим 

интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, 

проекты и пр.). 

При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже скромные 

материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты 

развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная. 

Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала 

педагогов. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», 
«мастерские» и пр.), оснащенных достаточным количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей 

упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной 

деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и 

вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям 

лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и 

конфигурации помещения, возможностей ДОО. 

 

Примерный перечень материалов в центрах активности 

 
 

Оборудование и материалы 
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Оборудование: 
Открытые стеллажи для хранения 

материалов Ковер или палас на пол 
Материалы: 
Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 

пластиковые Комплекты больших мягких модулей 
Транспортные игрушки. 
Фигурки, представляющие людей различного возраста, национальностей, 
профессий Фигурки животных 

Материалы: 

• Наборы конструкторов типа «Lego» 

• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: 
кубики, кирпичики, призмы, конусы 
• Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 
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Для игры в семью: 
Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки и 

пр.) Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, плита, 

холодильник, кровать для куклы, шкафчик; 
Коляски 
Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки и прочее), 

игрушечная еда 
Наборы и аксессуары, маркеры для игр в профессию: 
•«Доктор» 
•«Парикмахер» 
•«Пожарный» 
•«Полицейский» 
•«Продавец» 
•«Солдат» 
•«Моряк» и т.д. 
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Центр 

музык

и 

•Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, клавишные) 
•Музыкально-дидактические игры 
•Альбомы (папки) с портретами детских композиторов, иллюстраций к песням. 
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Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений): 
• Ширма 
• Стойка-вешалка для костюмов 
• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех 
сказок, соответствующих возрасту детей 

• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, 

зонты, бусы и прочее) 

• Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: 

маски животных диких и домашних (взрослых и детенышей), маски 

сказочных персонажей Оснащение для малых форм театрализованных 
представлений (кукольный театр, настольный театр и прочее): 
• Маленькая ширма для настольного театра 
• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего размера) 

или заготовок и полуфабрикатов для изготовления объемных или плоскостных 

персонажей и элементов декораций настольного театра 
• Набор атрибутов и кукол бибабо, перчаточные или пальчиковые 
• Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 
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Оборудование: стол (1-2), стулья (2-4), открытый стеллаж для хранения материалов 

• Доска на стене на уровне ребенка, 

• Мольберт 

Материалы 

Все для рисования: 

• Бумага и картон разных размеров (А5, А4, А3, А2) и разных цветов 

• Альбомы для рисования 

• Восковые мелки, пастель 

• Простые и цветные карандаши 

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

• Краски акварельные и гуашевые 

• Кисти круглые и плоские 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

• Печатки, линейки, трафареты 

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

Для лепки: 

• Пластилин, глина, масса для лепки 

• Доски для лепки 

• Стеки 

Для поделок и аппликации: 

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

• Материалы для коллажей 

• Ножницы с тупыми концами 

• Клей-карандаш 

• Природный материал 

• Материалы вторичного использования 
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Оборудование: стол (1), стулья (2-4), открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы: 

• Игры по типу «Собери бусы» 

• Детская мозаика 

• Игрушки с действиями: 

нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) навинчивающиеся 

ввинчивающиеся 

вкладыши 
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Оборудование: стол (1), стулья (2-4), открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Разрезные картинки 
• Пазлы 

• Наборы кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Парные карточки (игры типа «мемори») 

• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) в соответствии с 

возрастными возможностями детей 

• Шашки, шахматы 

• Игры-головоломки (типа танграм и др.) 
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Материалы 

• разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, взвешивания, сравнения 

по величине, форме. Коробки должны быть систематизированы и снабжены надписями и 

символами 

• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

• Цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный материал) 

• Счеты 

• Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

• Линейки разной длины 

• Измерительные рулетки разных видов 

• Модели часов 

• Секундомер 

• Материал (картинки) по ориентировке во времени 

• Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 

• Набор карточек с цифрами и т.п. 
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Оборудование: стол (1), стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, раковин, сосновых 

шишек, минералов, тканей, семян, растений (гербарий) и пр.) 

• Увеличительные стекла, лупы 

• Мгниты 

• Наборы для экспериментирования 

• Весы 

• Часы песочные, секундомер 

• Наборы мерных стаканов 

• Календарь погоды 

• Глобус, географические карты, детский атлас 

• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 
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Оборудование: магнитная доска, стол, стулья (2), открытый стеллаж для хранения 

материалов 

Материалы 

• Плакат с алфавитом 

• Магнитная азбука 

• Кубики с буквами и слогами 

• Цветные и простые карандаши, фломастеры 

• Трафареты 

• Линейки 

• Бумага, конверты 

• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 
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• Оборудование: стол, стулья (2) 

• Аудиоцентр (магнитофон, ноутбук) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

• Диски с музыкой 

• Детская художественная литература 

• Детская познавательная литература 

• Альбомы (папки) с портретами детских писателей, поэтов. 

• Иллюстрации к детским произведениям 

• Рисунки детей 

Место для 
отдыха 

Любой тихий уголок (с мягкими подушками, пуфами, мебелью) 

Уголок Любой тихий уголок на 1-2 детей 



82 
 

уединения  
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• Стол для игр с песком и водой 

• Наборы для экспериментирования с водой 

• Наборы для экспериментирования с песком 

• Игрушки для игр с песком и водой 

• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка) 

• Салфетки, тряпочки (вытирать пролитую воду) 

Спортивный 

уголок 
• Спортивные атрибуты (обручи, скакалки, мячи, кегли и т.д.) 

• Спортивные игры (городки, бадминтон, серсо и т.д.) 

• Валеологичекие игры 
• Массажные дорожки 
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• Доска 

• Интерактивная доска (в кабинете изучения языков) 

• Мольберт 

• Столы и стулья на всех детей 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

(ФГОС ДО, п.3.4) 

3.3.1. Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель , 

музыкальный руководитель. 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся младший воспитатель. 

МБДОУ самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и формирует 

штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с МБДОУ. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МБДОУ; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МБДОУ; 

 группа сопровождается младшим воспитателем. 
 

3.3.2. Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности. Для решения этих 

задач руководитель Организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

3.3.3. В целях эффективной реализации Программы МБДОУ создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров. 

3.3.4. МБДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций обеспечивает 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования 

детей, в том числе реализации программ образования. МБДОУ осуществляет организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

(ФГОС ДО, п.3.5) 

МБДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитан- 

ников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды  

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

МБДОУ создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья МБДОУ учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. 

В Детском саду созданы следующие условия для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: входная зона - имеется тактильная табличка с кнопкой вызова помощи; 

для слабовидящих инвалидов - вывеска с названием ДОУ, выполненная рельефно-точечным 

шрифтом Брайля на контрастном (желтом) фоне. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование МБДОУ обновляемых образовательных 
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ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

(ФГОС ДО, п.3.6) 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно- 

управленческим документом  образовательного учреждения, характеризующим  специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного 

общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

- В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей  организации и  осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования муниципальными 
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образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

  образовательная организация, реализующая программы дошкольного образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы   дошкольного   общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

  сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 

затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования); 

  возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – образовательная организация) и образовательной организации. 

МБДОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. Нормативные 

затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя затраты на оплату 

труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации программы дошкольного образования, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-

правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда ДОУ осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта     Российской     Федерации,     количеством     воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих 

выплат определяются локальными нормативными актами ДОУ. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: 

использование педагогами современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и другое. 

. 

ДОУ самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 
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соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиального органа управления ДОО, выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе анализа материально-технических условий 

реализации образовательной программы ДОУ: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные затраты 

субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 

единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со Стандартом и качества 

оказания услуги рассчитывается как произведение стоимости учебно-методических материалов на 

их количество, необходимое для оказания единицы государственной услуги (выполнения работ) и 

определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 

услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, 

не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем 

организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, 

установленного образовательной организации учредителем. Нормативные затраты на 

коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в 

расчете на оказание единицы соответствующей государственной (муниципальной) услуги и 

включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,  

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 
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канализации; 

2) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

3) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности; 

нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, в 

соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости 

покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство 

для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников ДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого- 

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОО направлено 

на совершенствование его деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации программы. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Режим функционирования дошкольного учреждения – 10,5-часовой при пятидневной неделе. 

Режим дня и расписание образовательной деятельности составлены на основании Федерального 

закона об образовании Российской Федерации №273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г., ФГОС ДО. 

При построении образовательной деятельности используется принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей, с опорой на 

инновационную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой с внесением дополнений: согласно 

этнокультурной составляющей. 

Расписание составляется с учетом Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Организованная образовательная деятельность - с 1 сентября по 31 мая. 

Распорядок дня включает: 

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп. Питание 
детей организуют в помещении групповой ячейки. 

- Ежедневная прогулка детей 25 , её продолжительность составляет не менее 3-4 часа. 
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Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и  

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для  

детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

- Дневной сон. Дневному сну отводится 2,0 - 2,5 часа26 . Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр. 

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

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

- Образовательная деятельность. 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, для детей 

дошкольного возраста  составляет: 

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 30 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) – 3 часа 40 минут, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов 50 минут, 

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 7 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности27: 

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

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

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

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 
- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут28. 

- Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

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

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

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

_______________________________________ 
25 СанПиН 2.4.1.3147-13, п.11.5,6 
26 СанПиН 2.4.1.3147-13, п.11.7 



  

 

Примерный режим дня на холодный период 

Режим дня разработан на основе ФГОС ДО, СанПин 2.4.1.3049-13, инновационной программы 

дошкольного образования 2От рождения до колы» под ред.Н.Е. Вераксы, Э.М. Дорофеевой, 

«Инстуктивно-методического письма о гигиенических требованиях…» МО РФ от 27.07.2010 г. № 91 с 

учетом местных условий. 

 

№    пп Режимные моменты 
Младшая  

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

1. 

Приём детей (утренняя прогулка, осмотр, беседы, 

игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная  

работа) 

7.30 – 7.45 

 

7.30 – 7.45 

 

 

2. Утренняя зарядка 7.45-7.53 7.45-7.55 

3. 
Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, 

завтрак 

7.53-8.25 

 

7.55-8.25 

 

4. 
Утренний круг, игры, самостоятельная деят-ть, 

подготовка к занятиям 

8.25 – 8.45 

 

8.25 – 8.45 

 

5. Организованная образовательная деятельность  8.45-9.40 8.45-9.55 

6. Второй  завтрак - питьевой режим  9.40-10.05 9.55-10.05 

7. 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры на воздухе 

разной активности,  труд, наблюдения, 

самостоятельная деятельность)  

10.05 – 12.05 10.05 – 

12.15 

8. 
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

игры 

12.05 – 12.15 

 

12.15 – 

12.25 

 

9. Подготовка к обеду, обед 

12.15 – 12.45 

 

12.25 – 

12.55 

 

10. 
Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, 

дневной сон 

12.45 – 15.00 

 

12.55 – 

15.00 

 

11. 
Постепенный подъем детей, профилактическая 

гимнастика,  гигиенические процедуры                                                                                                                                          

15.00 – 15.15 

 

15.00 – 

15.15 

 

 

12. Полдник 
15.15 - 15.25 15.15 - 

15.25 

13. Игры, самостоятельная деятельность, ООД 
15.25 - 16.15 15.25 - 

16.15 

14. Подготовка к ужину, ужин 
16.15 – 16.35 16.15 – 

16.35 

15. 

Вечерний круг.Игры, самостоятельная деятельность, 

чтение худ.литературы работа с родителями, 

индивидуальная работа, прогулка, уход детей домой  

16.35 – 18.00 

 

16.35 – 

18.00 

 

 
1 СанПин 2.4.1.3049-13 , 11.5. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-

4 часа.Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий.  При температуре ниже минус 15 0С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 11.6. Рекомендуется организовывать 

прогулки 2 раза в день: в первую половину  дня и во вторую половину дня-после дневного сна или 

перед уходом детей домой. 

 



  

В организацию образовательного процесса включены недельные каникулы в январе. В дни 

каникул и в летний период организованная (регламентированная) образовательная деятельность 

не проводится, за исключением эстетическо-оздоровительного цикла. 

Примерный режим дня на летний оздоровительный период 

№    

пп 
Режимные моменты 

 

Младшая  

подгруппа 

 

Старшая 

подгруппа 

 

1. 

Приём детей на свежем воздухе (утренняя 

прогулка, осмотр, беседы, игры, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная  работа) 

7.30 – 7.45 

 

7.30 – 7.45 

 

 

2. Утренняя зарядка 7.45-7.53 7.45-7.55 

3. 
Гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку, завтрак 

7.53-8.25 

 

7.55-8.25 

 

 

4. 
Утренний круг.Игры, подготовка к 

занятиям 

8.25 – 8.45 

 

8.25 – 8.45 

 

 

5. 
Организованная образовательная 

деятельность  

8.45-9.05 8.45-9.10 

6. Второй  завтрак - питьевой режим  9.55-10.05 9.55-10.05 

7. 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры на 

воздухе разной активности,  труд, 

наблюдения, самостоятельная 

деятельность)  

09.05 – 12.05 9.10 – 12.15 

8. 
Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, игры 

12.05 – 12.15 

 

12.15 – 12.25 

 

 

9. Подготовка к обеду, обед 

12.15 – 12.45 

 

12.25 – 12.55 

 

 

10. 
Подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры, дневной сон 

12.45 – 15.00 

 

12.55 – 15.00 

 

 

11. 

Постепенный подъем детей, 

профилактическая гимнастика,  

гигиенические процедуры                                                                                                                                          

15.00 – 15.15 

 

15.00 – 15.15 

 

 

12. Полдник 15.15 - 15.25 15.15 - 15.25 

13. Игры, самостоятельная деятельность 
15.25 - 16.15 15.25 - 16.15 

14. Подготовка к ужину, ужин 16.15 – 16.35 16.15 – 16.35 

15. 

Вечерний круг. Игры, самостоятельная 

деятельность, чтение художественной 

литературы, работа с родителями, 

индивидуальная работа, прогулка, уход 

детей домой  

16.35 – 18.00 

 

16.35 – 18.00 

 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 



  

«Об образовании в Российской Федерации» 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
19.12. 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова- 

тельных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

       11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

        12.Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Елантово» НМР 

РТ разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155). 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. 

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Елантово» - детский сад общеразвивающего вида. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

разновозрастная группа детей дошкольного возраста. Всего в этой группе 7 детей. 

 II младшая группа – для детей 3-4 лет (1 ребенок) ; 

Средняя группа – для детей 4-5 лет (2 ребенка) 

Старшая группа – для детей 5-6 лет;(2 ребенка) 

Подготовительная к школе группа – для детей 6-7 лет.(2 ребенка) 

В МБДОУ группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10,5 – часовым 

пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке. Начиная со средней группы, вводится обучение детей татарскому 

языку. 

Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

В основе работы ДОУ лежит инновационная программа дошкольного образования «От 

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

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

Федерации», направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учѐтом их 

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



  

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфических для детей дошкольного возраста видов деятельности.29 

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

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

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

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

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

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

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

образовательной деятельности, а именно описание: 

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

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, – особенностей взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

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

и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% от 

ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

2. Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

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

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

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

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями(законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

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

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и МБДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

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

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном 

и внесемейном образовании. 

 

29 Пункт 1 и 2 статьи 64 «Дошкольное образование» Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации». 



  

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

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

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности 

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

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

предприняты со стороны МБДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

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

Таким образом, МБДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений 

в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

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

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

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

способствующего адаптации ребенка к МБДОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

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

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

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

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

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

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

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

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

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами, предварительно 

согласовав с заведующим МБДОУ и педагогами группы. 



 

 

Методическое обеспечение 

Приложение 1 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Перечень литературы и пособий) 

 

Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах ,  

Казань , 2008 

Обучение детей безопасному поведению на дорогах Методические рекомендации для 

работы с родителями, Казань,  2014 г. 

Русско-татарско-английский словарь терминов по безопасности дорожного движения, 

Казань 2018 г. 

Инновационные подходы к обучению детей дошкольного возраста правилам безопасного 

поведения на дорогах , Казань Фолиант 2018 г. 

Транспортные средства  В.Н. Попов, Казань , 2018г. 

Правила дорожного движения, Москва 

-Транспорт: наземный, водный, воздушный, Скоролупова О.А., М., «Скрипторий 2003», 

2006. 

-Правила дорожного движения в стихах, Шарипов Р., Казань, ГУ «НЦ БЖД», 2011. 

-Путешествие в страну дорожных знаков и сказок, Калашникова О.В., Волгорад, 

«Учитель», 1997. 

-Рабочая тетрадь по правилам дорожного движения для дошкольников, 
Володарская В.Н., Мальцева Е.А., «Калан», 1998 

-Формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста. 

Зарипова З.М., Хамитов И.М., Набережные Челны, 2003 

- воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в игре, Деркунская В.А., Москва, 2005. 

-Сюжетно – ролевые игры для старших дошкольников Виноградова Н.А., 

Позднякова Н.В.,москва, АЙРИС ПРЕСС, 2009 г. 

-Вежливые сказки, Т.А. Шорыгина, Книголюб, Москва, 2004 г. 

- Воспитание скахкой, Л.Б. Фесюкова, Харьков, «ФОЛИО», 1997 г. 
-Добрые сказки для малышей, О.Н. Пахомова, Книголюб, Москва, 2004 г. 

- Шаехова Р.К. “Региональная программа дошкольного образования» 2012 г. 

- «Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее 

реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

-Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. 

Буре. – М.: Просвещение,1987. 

-Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. 

Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.: Просвещение, 1987. 

-Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 
-Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. 

Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

-Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. 

Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

-Что можно сделать из природного материала, Э.К. Гульянц, И.Я. Базик, Москва, 

Просвещение, 1991 г. 
             

                            Образовательная область «Познавательное развитие» 
               (Перечень литературы и пособий) 

 

Формирование элементарных математических представлений  4-5 лет средняя группа  

И.А.Понамарева, В.А.Позина,  Москва,  2019 



 

Формирование элементарных математических представлений  5-6лет старшая  группа  

И.А.Понамарева, В.А.Позина,  Москва, 2019 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 4-5 лет средняя группа  

О.В.Дыбина,  Москва, 2017 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 5-6 лет старшая группа  

О.В.Дыбина,  Москва,  2018 

Ознакомление с природой  4-5лет средняя группа  О.А.Соломенникова,   Москва , 2017 

Ознакомление с природой  5-6 лет старшая группа  О.А.Соломенникова , Москва, 2017 
Юный Эколог. Программа экологического воспитания дошкольников, С.Н. 

Николаева, Москва, Мозаика-Синтез, 2004. 

- Любовь к природе воспитываем с детства, С.Н. Николаева, Москва, Мозаика-Синтез, 

2004. 

Комплексные занятия по экологии, С.Н. Николаева, Москва, Педагогическое 

общество России, 2007. 

- Птицы. Какие они?, Т.А. шорыгина, Москва, Гном, 2000. 

- Зелёные сказки. Экология для малышей, Т.А. Шорыгина, Москва, Книголюб, 2005. 

- Дошкольники на прогулке, А.С. Галанова, Москва, Педагогическое общество России, 

2005. 

- Экологический светофор, И.А. Цветкова, Москва, Ноосфера, 1999. 

- Серия «Мир в картинках»: Наглядно-методические пособия.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-
2011. 

 

                                  Образовательная область «Речевое развитие» 
                              (Перечень литературы и пособий) 

 

- Комплексные занятия по программе “От рождения до школы”, Веракса Н.Е., Комарова 

Т.С., 

- Говорим по татарски. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет, З.М. Зарипова, казань, ХƏТЕР, 

2011. 

- Говорим по татарски. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, З.М. Зарипова, казань, 

Татарское книжное издательство, 2012. 

- Говорим по татарски. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет, З.М. Зарипова, казань, 

Татарское книжное издательство, 2012. 

На поляне детства. Хрестоматия для воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений и родителей, Закирова К. В., Казань, Редакционно-издательский центр, 

2011. 

- Раз-словечко, два-словечко», Шаехова Р.К., Казань, «Школа», 2002. 

- Ступеньки к творчеству», Шаехова Р.К., Казань, «Мастер Лайн», 2000. 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования « От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. − Москва: Мозаика-Синтез, 2014. 

- Развитие речи в детском саду 4-5 лет средняя группа , В.В.Гербова , Москва, 2018 год 

- Развитие речи в детском саду 5-6 лет старшая группа, В.В.Гербова, Москва,  2018 год 

- Речевая гимнастика для дошкольников, Н.В.Новоторцева 

- Хрестоматия для младшей группы ,2015г. 

- Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года , 2006 г. 

- Фольклор народов мира  

- Любимые русские сказки,  Москва, 2012г. 

- Русские сказки, 2003 г. 

Знакомство с грамотой  и  окружающим миром. Конспекты занятий, О.Н. 

Крылова, Л.Ю. Самсонова, Москва, Экзамен, 2010. 

Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада, В.В. 

Гербова, Москва, Мозаика-Синтез, 2008. 



 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Перечень литературы и пособий) 

 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. Санкт – Петербург, 2000. 

- Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий М: Мозаика-Синтез,2005 

-Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

-Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

-Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», Москва, «Мозаика-
Синтез», 2005-2010 

-Куцакова Л.В «Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада». Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2010. 

-Куцакова Л.В., «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. 

Методическое пособие», Москва, «Мозаика-Синтез», 2007. 
Серия “Мир в картинках”.-М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Изобразительная деятельность в детском саду 4-5 лет средняя группа, Т.С.Комарова , 

Москва, 2017 год 

Изобразительная деятельность в детском саду 5-6 лет старшая группа , Т.С.Комарова, 

Москва,2017год 

Конструирование из строительного материала 4-5 лет средняя группа, Л.В.Куцакова, 

Москва, 2017 

Конструирование из строительного материала 5-6 лет старшая  группа, Л.В.Куцакова, 

Москва, 2017 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Перечень литературы и пособий) 

 

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. 

Щербак. 

– М.: Владос, 1999. 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 
Просвещение, 2003. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – 

М.: Владос, 2002. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. 

– М.: Школьная пресса, 2006. 

         Физическая культура в детском саду 4-5 лет средняя группа, Л.И.Пензулаева , Москва,               

2017 

         Физическая культура в детском саду 5-6 лет старшая группа , Л.И.Пензулаева, Москва, 

2017 
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	контингента детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа)
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