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                                                      ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

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. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой МБДОУ «Детский сад комбинированного вида   №24» НМР РТ 

на 2020 – 2021 годы и отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса в группе среднего дошкольного возраста.  
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №24» НМР РТ строит свою работу 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с  учѐтом примерной общеобразовательной программы  

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Н.А.Васильевой. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС дошкольного 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 

2013 года № 1155, с использованием следующих нормативно – правовых документов:  

На международном уровне:  

1.Конвенция ООН о правах ребѐнка(1989 год).  

На федеральном уровне:  

1.Конституция РФ (1993 год). 

2.Федеральный закон Российской Федерации « Об образовании в РФ» от 29 

декабря 2012 года. 

3.ФГОС дошкольного образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 2013 года № 1155. 

4. Профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования). (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013. №544н). 

5.Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

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

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях». 

6.Комментарии к ФГОС дошкольного образования (методические рекомендации 

Минобрнауки России от 28.02.2014 г. №08-249)  

7. 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).  

8.Примерная основная общеобразовательная программа  дошкольного образования. 

Одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

На республиканском  уровне: 
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1.О Государственных языках РТ и о других языках в РТ – Закон РТ  от 08.07. 1992 № 

1560-ХII 

2. Государственная программа «Развитие образования и науки в Республике 

Татарстан   на 2014 – 2020 годы» 

3.Методические рекомендации по организации обучения детей татарскому 

(русскому)  языку в дошкольных образовательных организациях от 08.11.2013г. № 

15588/13. 

На локальном уровне: 

1. Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного  вида  №24» НМР РТ (Утверждѐн  

в новой редакции  постановлением руководителя  Нижнекамского  муниципального 

района Республики Татарстан  от 27.06.2016 № 616). 

2. Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад  

комбинированного  вида   №24» НМР РТ на 2020 – 2021 учебный год  

 

 

1.1. ЦЕЛЬ и ЗАДАЧИ реализации рабочей программы 

                      в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

(п.2.1. и 1.6 ФГОС дошкольного образования) 

Цель рабочей программы представляет собой конкретизацию цели основной 
образовательной программы дошкольного образования (подцель) с учетом 

возрастных особенностей и возможностей воспитанников группы. Цель 

конкретизируется в задачах работы и соотносится с основными проектируемыми 

результатами. 
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 
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● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Задачи МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №24» НМР РТ по 

приоритетному направлению: 

• Развитие интереса, любознательности и познавательной мотивации у детей 

дошкольного возраста через различные формы работы с детьми; 

• Создание  условий для  освоения ребенком способов познания с помощью 

технологий ОТСМ-ТРИЗ-РТВ (общая теория  сильного мышления-теория 

изобретательских задач-развитие творческого воображения) и становления на 

этой основе ключевых компетентностей. 

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.  

В рабочей программе   отражено содержание образования детей дошкольного 

возраста, формируемое участниками образовательного процесса с учѐтом 

климатических, национально – культурных, демографических, социально – 

экономических и социокультурных условий Республики Татарстан.  

 

В ДОУ реализуется Региональная программа дошкольного образования. 

 

 Задачи по этнокультурной региональной составляющей (далее - ЭРС): 

- 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 особенностям детей, с учетом этнокультурных особенностей региона. 

 В части содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступает 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  родном языке  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.  

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, содержания 

образовательной области «Познавательное развитие» главным является развитие 

познавательного интереса и любознательности в области ознакомления с историей, 

культурой, архитектурой, природой родного края. Интеграция национальных 

ценностей и системы образования - процесс постоянного совершенствования 

содержания дошкольного образования, его целей, ценностей, смысловых установок. 
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Введение элементов национальной культуры в содержание познавательно-

исследовательской деятельности ребенка способствует формированию личности с 

высоким уровнем национального самосознания и духовной культуры. При этом 

интеграция рассматривается не как самоцель, а потребность перехода системы 

регионального образования в новое состояние.  

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, содержания 

образовательной области «Речевое развитие» главным выступает развитие 

устойчивого интереса  русскоязычных детей к освоению татарского языка, желание 

общаться, используя его для выражения своих мыслей и чувств. Общение на 

татарском языке выступает как условие, благодаря которому реализуется совместная 

деятельность взрослого и ребѐнка.  

Заложить основы правильного звуко- и словопроизношения, интонационной 

выразительности речи, определенного  запаса лексических единиц, элементарного 

диалога и монолога помогут информационно-коммуникационные технологии, аудио-

видео записи, учебно-методический комплект, детская художественная литература, 

разные виды детской деятельности и активности. Именно разнообразие 

специфически детских видов деятельности и общение обогащают и совершенствуют 

речь. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

рассматривается в единстве формирования эстетического отношения к миру и 

художественного развития ребенка средствами культуры, в том числе национальной. 

Включение средств культуры в систему дошкольного образования осуществляется 

посредством педагогического потенциала элементов национальной культуры – 

фольклора, литературы, музыки, живописи, декоративно-прикладного искусства, 

театра, народных  игр, песен, танцев и т.д. 

 В содержании образовательной области «Физическое развитие» заложено 

начало формирования здорового образа жизни. Все самое ценное, что веками 

сформировано мудростью и культурой  татарского народа, является  частью системы 

дошкольного  образования.  

В рамках реализации Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 

2010 – 2015 годы «Киләчәк»  творческой группой, созданной Министерством 

образования и науки Республики Татарстан, были разработаны  учебно-методические 

комплекты (далее УМК)  по обучению детей двум государственным языкам в 

дошкольных образовательных учреждениях на основе современных эффективных 

образовательных технологий.  Эти учебно-методические комплекты используются  в 

нашем детском саду 

      Основная цель УМК «Говорим по-татарски» - «Татарча сөйләшәбез» по 

обучению русскоязычных детей 4-7 лет татарскому языку (Зарипова З. М., 

Кидрячева Р. Г.) - формирование правильной устной татарской  речи русскоязычных 

детей дошкольного возраста. УМК ―Татарча сөйләшәбез‖ разработаны для: средней 

группы, старшей группы, подготовительной к школе группе. Проект УМК по обучению 

русскоязычных детей татарскому языку состоит из трех частей: «Минем өем» (для 

средней группы), «Уйный-уйный үсәбез» (для старшей группы),  «Без инде зурлар, 

мәктәпкә илтә юллар» (подготовительной к школе группы). 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В основе реализации программы лежит культурно-исторический и системно 

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО, 

который предполагает: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего образования. 

 принцип коммуникативности - когда язык изучается как средство 

общения. 

 формирование билингвальной компетентности у детей дошкольного 

возраста с учетом национально-региональных особенностей. 

 комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса.  

 принципах целостности и интеграции дошкольного образования,  на 

адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей данного 

возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 

игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
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Для успешной реализации рабочей программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● поддержка  педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

 

1.1.3.Характеристика особенностей развития детей  среднего возраста 
Возрастная  характеристика детей  4-5  лет. 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. 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. Совершенствуется  умение  

пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  

что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  

роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  

игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а 

продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. К  5-ти  

годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход 

за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

В  познавательном  развитии  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  
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связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  

происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  

начинает  формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  

К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  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  простыне  

схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  

устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  

деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование  последовательности  действий. 

          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  

интерес.   

В  речевом  развитии  детей  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и 

дикция. Развивается  интерес детей к языку.  

 Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  

иных  персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  

Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  

основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  

носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  

внеситуативной. 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  

простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  

на  отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  

увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  

т.д.  Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  

оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  

небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  

предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  

прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  

своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   

Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  

носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  

прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  

круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  

формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 
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         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей 

темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше 

удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  

(20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  

освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  

умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  

В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  

проявляется  самостоятельность  ребенка.  

 

Этнокультурная региональная  составляющая: 
В возрасте 4 – 5 лет развивается  интерес детей к татарскому (русскому) языку. 

Посредством создания игровых ситуаций, использования информационно-

коммуникационных технологий, организации различных видов детской деятельности 

(игры, общения, продуктивных видов деятельности)  можно способствовать пониманию 

речи и желанию говорить на другом языке. Развивается познавательный интерес о 

родном крае (животный и растительный мир), о Республике Татарстан и России. 

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

колокольчик – кыңгырау) через изобразительную деятельность и дидактические игры. 

Продолжается усвоение материала о родном городе, татарской национальной одежде 

(мальчик, девочка). Формируется интерес к произведениям татарского народа и 

татарским сказкам. Расширяется кругозор о  татарских писателях: русская группа -   

Г.Тукай. К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения, 

характерными для татарского танца: «ход с полупальцев», «одинарный бишек», 

«присядка», «носок-пятка», «дробь», «приподнимание на полупальцах», «борма» 

(упрощенный вариант), «кружение парами» и др. Может  петь  протяжно,  при  этом  

вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  

способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  

песню, станцевать  танец, сыграть  на  курай, кубыз, тальянка и др).   

УМК «Говорим по - татарски»: В возрасте 4 – 5 лет объѐм словарного запаса: 62 слова 

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

 

 

1.1. Планируемые результаты освоения программы 
 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 
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собой возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка к концу 

дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

 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;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
Направления развития детей данного возраста 

Направления развития Содержание в контексте программы «От 

рождения до школы» 

Социальное –коммуникативное развитие  Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое воспитание. 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание. Формирование основ 

безопасности. 

Познавательное развитие  Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. Приобщение к 

социокультурным ценностям. Формирование 

ЭМП. Ознакомление с миром природы. 

Речевое развитие Развитие речи (развивающая речевая среда, 

формирование словаря, звуковая культура 

речи, грамматический строй, связная речь). 

Художественная литература. 

Художественно-эстетическое развитие  Приобщение к искусству. Изобразительная 

деятельность. Конструктивно-модельная 

деятельность. Музыкально-художественная 

деятельность. 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. Физическая культура. 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (в 

обязательной части) 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным  
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видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

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

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения на русском и татарском 

языках, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 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. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями  

татарской и русской детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (в 

вариативной части):  

(«Радость познания – региональная образовательная  программа дошкольного 

образования» Р.К.Шаехова) 

 

К пяти годам ребенок 

- владеет представлениями о себе, своей семье (состав, национальность, правила 

взаимоотношений, увлечения, интересы), о необходимости заботливого отношения к 

членам семьи; 

- испытывает потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 

информации о природном и социальном мире, событиях в детском саду, родном городе 

(селе), республике; 

- свободно владеет родным языком, инициативен в общении, поддерживает тему 

разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на 

просьбы, способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками, умеет 

договариваться; 
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- владеет элементарной культурой общения, без напоминания взрослого приветливо 

здоровается, прощается в зависимости от национальности собеседника, благодарит за 

оказанную услугу, помощь, угощение, извиняется; 

- дружит  и общается с детьми других национальностей; 

- проявляет интерес к культуре и нравам людей, говорящих на другом языке, 

прислушивается к их разговору, владеет первичной коммуникацией на татарском языке, 

приобретает первоначальные навыки общения; 

- владеет первоначальными представлениями о родном городе (название, главные 

улицы), республике (название, столица); 

- проявляет интерес к информации о родных местах (город, село); 

- проявляет интерес к некоторым элементам национальной культуры (жилище, предметы 

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

инструменты, малые формы фольклора); 

- интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы родного края, имеет 

некоторые представления об их взаимосвязях, сезонных изменениях; 

- ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает места остановок, их 

названия, понимает смысл общепринятых символических обозначений; 

- имеет представление о профессиональной деятельности взрослых, может назвать 

несколько профессий; 

- осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм (не идет на 

контакт с незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость поведения животных и 

др.); 

- понимает обращенную речь в виде отдельного предложения (в рамках 

предусмотренного УМК «Татарча сөйләшәбез» - «Учимся говорить по-татарски» 

образовательного материала); 

- проявляет устойчивый интерес к обучению татарскому языку; 

- безошибочно выбирает предмет, картинку, описанную на татарском языке; 

- владеет лексическим объемом, предусмотренным УМК «Татарча сөйләшәбез», не 

менее 62 слов; 

- включается в диалог, понимает речь собеседника, высказывается простыми 

предложениями на татарском языке; 

- владеет формами вежливости, принятыми для выражения благодарности, используя 

соотвествующие слова татарского языка; 

- проявляет сопереживание, сочувствие по отношению к героям татарских народных 

сказок, ориентируется на них в оценке своего поведения и  поведения сверстников; 

- отличает татарский национальный костюм от костюмов других народов; 

- имеет представление о цветочно-растительных мотивах татарского орнамента, владеет 

элементарной техникой рисования декоративной росписи, использует элементы 

национального орнамента в самостоятельной творческой деятельности; 

- с удовольствием слушает игру на народных музыкальных инструментах,  

эмоционально отзывается на музыкальные произведения татарских композиторов, 

народные песни; 

- с удовольствием участвует в татарских народных праздниках, исполняет татарские 

песни, танцы; 

- по собственной инициативе и по инициативе взрослого использует полученную 

информацию в разных видах деятельности (игровой, коммуникативной,  познавательно-

исследовательской) а также в разных видах активности (восприятие художественной 

литературы и фольклора, музыкальная, изобразительная, конструирование и др.): 

- соблюдает правила личной гигиены; 

- имеет начальные представления о ценностях здорового образа жизни; 
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- соблюдает правила в татарских народных играх. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1.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). 
Направления развития Содержание в контексте программы «От 

рождения до школы» 

Социальное – коммуникативное развитие  Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое воспитание. 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание. Формирование основ 

безопасности. 

Познавательное развитие  Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. Приобщение к 

социокультурным ценностям. Формирование 

ЭМП. Ознакомление с миром природы. 

Речевое развитие Развитие речи (развивающая речевая среда, 

формирование словаря, звуковая культура 

речи, грамматический строй, связная речь). 

Художественная литература. 

Художественно-эстетическое развитие  Приобщение к искусству. Изобразительная 

деятельность. Конструктивно-модельная 

деятельность. Музыкально-художественная 

деятельность. 

Физическое развитие Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. Физическая культура. 

 

2.2. Формы, методы и средства реализации рабочей программы. 
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; 

 праздники, социальные акции т.п., 

 культурные практики; 

 а также использование образовательного потенциала режимных моментов. 
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Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая Сюжетно-ролевые игры. Игры с правилами. 

Коммуникативная  Беседа, Ситуативный разговор. Сюжетные игры. 

Трудовая Совместные действия. Поручение. Дежурство. 

Коллективный труд 

Познавательно-

исследовательская 

Экскурсия. Реализация проекта. Коллекционирование. 

Моделирование. Игра. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества. Реализация проектов. 

Музыкально-

художественная 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Музыкально-

дидактические игры. 

Чтение Восприятие. Беседа. Разучивание. 

 

 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

     «Социально – коммуникативное развитие» 

 ЦЕЛЬ: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

                             Задачи социально – коммуникативного развития 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

(ФГОС дошкольного образования п.2.6) 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

 Развитие общения и взаимодействия ребенка 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 дошкольной  организации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

способствующие социально – коммуникативному развитию детей 

деятельности, которые позволяют 

ребѐнку «входить» в социальный мир в 

воображаемом плане (деятельность 

отражения) 

                

                 Игровая деятельность 

                 Изобразительная деятельность 

деятельности, которые дают ребѐнку  
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Основные направления реализации социально – коммуникативного  

развития детей дошкольного возраста 

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

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

3. Трудовое воспитание.  

4. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 
 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения  

различных социальных ролей. 
Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 

Игры  Возрастная адресованность  

(годы жизни детей)  

Классы  Виды  Подвиды  1  2  3  4  5  6  7  

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

ребенка 

Игры-

эксперименти

рования 

С животными и людьми 

 

       

С природными объектами        

Общения с людьми        

Со специальными игрушками 

для экспериментирования 

       

Сюжетные 

самодеятельн

ые игры 

Сюжетно –отобразительные        

Сюжетно - ролевые        

Режиссерские        

Театрализованные        

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

Обучающие 

игры 

Автодидактические 

предметные 

       

Сюжетно - дидактические         

Подвижные         

Музыкальные         

Учебно - предметные 

дидактические  

       

Досуговые 

игры 

Интеллектуальные        

Забавы         

Развлечения         

Театральные        

Празднично - карнавальные        

Компьютерные        

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса 

Обрядовые 

игры 

Культовые        

Семейные        

Сезонные        

Тренинговые 

игры 

Интеллектуальные        

Сенсомоторные        

Адаптивные        

Досуговые Игрища        

возможность приобщиться к социуму в 

реальном плане 

 

                 Предметная деятельность 

                 Трудовая деятельность 

                 Познавательная деятельность 

                 Наблюдение 

                 Предпосылки учебной деятельности 
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игры Тихие        

Забавляющие        

Развлекающие        

 

Структурные элементы игры:  

 сюжет (тема) игры,  

 содержание,  

 игровая (воображаемая, мнимая) ситуация, 

 замысел, 

 роль, 

 ролевое (игровое) действие, 

 ролевое (игровое) взаимодействие,  

 правила. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований:  

 действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления;  

 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений;  

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться;  

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми.  

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:  
1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними.  

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

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

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

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

смысла партнерам.  
 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:  

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

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие;  

-создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления 

детей в поиске решения задачи.  

Немаловажно способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают 

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

косвенные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) методы 

воздействия.  

Комплексный метод руководства игрой: 

1.Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

2.Передача игровой культуры ребенку 

3.Развивающая предметно-игровая среда 
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4.Активизация проблемного общения взрослого с детьми 

5.Педагогическая поддержка самодеятельных игр, обеспечение педагогических условий 

развития игры. 

 

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

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего 

мира)  

Задачи:  

1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;  

2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения;  

3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Основные направления работы по ОБЖ 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

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

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

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

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил. 

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

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

Примерное содержание работы  

1) Ребенок и другие люди:  

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.  

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.  

 Ребенок и другие дети, в том числе подросток.  

 Если «чужой» приходит в дом.  

 Ребенок как объект сексуального насилия.  

2) Ребенок и природа:  

 В природе все взаимосвязано.  

 Загрязнение окружающей среды.  
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 Ухудшение экологической ситуации.  

 Бережное отношение к живой природе.  

 Ядовитые растения.  

 Контакты с животными.  

 Восстановление окружающей среды.  

3) Ребенок дома:  

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.  

 Открытое окно, балкон как источник опасности.  

 Экстремальные ситуации в быту.  

4) Ребенок и улица:  

 Устройство проезжей части.  

 Дорожные знаки для водителей и пешеходов.  

 Правила езды на велосипеде.  

 О работе ГИБДД.  

 Полицейский - регулировщик.  

 Правила поведения в транспорте.  

 Если ребенок потерялся на улице.  
 

3. Трудовое воспитание 

Цель: формирование положительного отношения к труду.  

Задачи:  

1. Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. 

(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для 

общества).  

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

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

привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости 

от своих умений, самостоятельности).  

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

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

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности).  

4. Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд 

при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного 

труда).  

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

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 

члена детского общества.  

Компоненты трудовой деятельности.  

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

среднем дошкольном возрасте).  

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

для всей группы.  

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

 интерес к будущему результату;  

 интерес к овладению новыми навыками;  

 соучастие в труде совместно с взрослыми;  

 осознание своих обязанностей;  

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития 

трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал.  

Своеобразие трудовой деятельности детей:  

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий.  

2) связь с игрой, которая проявляется:  

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;  

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры;  

 во включении игровых действий в трудовой процесс;  

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.  

Виды труда:  

1) Самообслуживание.  

2) Хозяйственно-бытовой труд.  

3) Труд в природе.  

4) Ручной труд.  

5) Ознакомление с трудом взрослых.  

Формы организации трудовой деятельности:  

1) Поручения:  

 простые и сложные;  

 эпизодические и длительные;  

 коллективные.  

2) Дежурства (не более 20 мин).  

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

Типы организации труда детей  

1) Индивидуальный труд.  

2) Труд рядом.  

3) Общий труд.  

4) Совместный труд.  
 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Условное обозначение  Особенности структуры  Наличие совместных 

действий в зависимости от 

участников  

Индивидуальный труд 

  

Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе  

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей  

Труд рядом 

Труд общий  Участников объединяет общее 

задание и общий результат  

Возникает необходимость 

согласований при 

распределении задании, при 

обобщении результатов  

Труд совместный  Наличие тесной зависимости 

от партнеров, темпа и 

Каждый участник является 

контролером деятельности 
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качества их деятельности  предыдущего участника  

 

Методы и приемы трудового воспитания детей  
I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.  

1) Решение маленьких логических задач, загадок.  

2) Приучение к размышлению, логические беседы.  

3) Беседы на этические темы.  

4) Чтение художественной литературы.  

5) Рассматривание иллюстраций.  

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.  

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.  

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.  

9) Придумывание сказок.  

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

1) Приучение к положительным формам общественного поведения.  

2) Показ действий.  
3) Пример взрослого и детей.  

4) Целенаправленное наблюдение.  

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).  

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.  

7) Создание контрольных педагогических ситуаций.  

4.Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Цель:  
способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

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

Задачи:  
1) Заложить основы  гражданско - патриотической позиции личности;  

2) Освоение наиболее значимых российских культурных традиций, традиций 

Республики Татарстан и  традиций родного города;  

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

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

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

4) Воспитание чувства гордости за татарстанцев;  

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

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:  

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 

помощь, поддержку другому человеку;  

 уважение к достоинству других;  

 стремление к познанию окружающей действительности;  

 решение вопросов о далѐком прошлом и будущем, об устройстве мира;  

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, 

чужим и своим вещам.  

Основу содержания гражданско - патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие:  
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 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму 

возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться 

целью. Личность ребенка становится реальной ценностью.  

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

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях  

чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль 

семьи, ее природное назначение.  

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

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

Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим 

татарстан честным трудом.  

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

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей 

человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога - помочь 

воспитанникам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо 

иметь в виду, что одна из главных особенностей русского и татарского  

национального характера - высокая духовность.  

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

ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога - воспитание 

уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, 

любви к родному краю, формирование представлений о явлениях общественной 

жизни , т.е. воспитание патриотических чувств.  

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

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней 

относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, 

формирование интереса к общечеловеческим проблемам.  

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и 

длительный, требующий от педагога большой личной убеждѐнности и вдохновения. Эта 

весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех 

группах, в разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к 

близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране.  

 

Компоненты патриотического воспитания 

1. Содержательный (представления ребенка об окружающем мире): 

 О культуре народа, его традициях, творчестве 

 О природе родного  края и страны  и деятельности человека в природе 

 Об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках 

 о символике родного города, республики и страны (герб, гимн, флаг) 

2. Эмоционально – побудительный (эмоционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру): 

 Любовь и чувство привязанности  к родной семье и дому 

 Интерес к жизни родного города, республики  и страны 

 Гордость за достижения своей страны 

 Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому 

 Восхищение народным  творчеством 

 Любовь к родной природе, к родному языку 

 Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в труде 

3. Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности): 
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 Труд 

 Игра 

 Продуктивная  деятельность 

 Музыкальная  деятельность 

 Познавательная  деятельность. 

 

  Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с 

Республикой Татарстан и родным городом. 

№  Тема  Средняя группа  

1  Я, моя семья  Понятия «семья». Члены семьи. Место ребенка в семье (сын, 

дочь, брат, сестра, внук, внучка). Семейные обязанности  

2  Республика 

Татарстан. 

Родной город 

Город, в котором я живу. Улица, на которой я живу. Улица, на 

которой находится детский сад. Некоторые 

достопримечательности города. Современные и старинные 

постройки.  

3  Природа 

родного края 

Растения сада, огорода, цветника, характерные для Поволжья. 

Домашние и дикие животные, среда их обитания. 

4  Нижнекамск - 

город 

нефтехимии  

Нижнекамскнефтехим 

Нижнекамскшина. 

Нижнекамский механический завод», «ТАИФ-НК», 

Хлебозавод. 

Молокозавод. 

5  Быт, 

традиции  

Знакомство с русской и татарской избой и домашней утварью. 

Загадки о предметах быта. Знакомство с традиционными 

народными праздниками. Произведения устного народного 

творчества народов Поволжья. 

6  Русский и 

татарский 

народный 

костюм  

Знакомство с народным костюмом. Материал, из которого 

изготовлен костюм. Детали костюма.  

7  Народная 

игрушка  

Народные куклы, характерные для Татарстана  

8  Народные 

игры  

Русские и татарские народные игры 

9  Земляки, 

прославившие 

республику и 

наш город 

Понятие «земляки». Былинные богатыри. Ханская Булгария. 

Татарские писатели, поэты и художники. Нижнекамцы - герои 

Великой отечественной войны. Наши современники - земляки, 

прославившие наш город.  

 

 
Задачи образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»  

в соответствии с этнокультурным составляющим  и УМК по обучению детей двум 

государственным языкам. 

 (Радость познания-региональная программа дошкольного образования, Р.К.Шаехова. 

Программа «Обучение русскоязычных детей татарскому языку в детском саду», 

Зарипова З.М.) 

В средней группе: 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%90%D0%98%D0%A4_(%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3)
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 - 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.  

- Формировать культуру общения (приветливо здороваться и прощаться в зависимости 

от национальной принадлежности собеседника, доброжелательно обращаться с 

просьбой, предложением, благодарить за оказанную услугу, помощь, угощение). 

- Приобщать детей к празднованию основных знаменательных дат республики, страны. 

Воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, республики, 

страны. 

- Побуждать включаться в совместные со взрослыми и сверстниками (с тремя-четырьмя 

детьми) игры, предлагать несложные сюжеты для игр на темы из окружающей жизни, 

быта народов, по мотивам литературных произведений татарских писателей и поэтов, 

мультфильмов. 

- Учить распределять роли между партнерами по игре, 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, использовать их в соответствии с ролью. 

- В театрализованных и режиссерских играх разыгрывать ситуации по несложным 

сюжетам (из мультфильмов по мотивам татарских народных сказок), используя кукол в 

национальной одежде. 

- Формировать представление ребенка о себе, национальности родителей. Рассматривая 

семейные фотографии, обратить внимание на черты их сходства с родителями.  

- Формировать представления о семье и своей принадлежности к ее членам, об 

обязанностях всех членов семьи и самого ребенка, об их увлечениях, отдыхе; о 

значимости и красоте обычаев, праздников, семейных традиций. Воспитывать бережное 

отношение к семейным реликвиям. 

- Формировать представления о трудовой деятельности посредством татарских народных 

сказок («Четыре друга», «Гороховое войско» и др.). Сопровождать трудовые операции 

ребенка стихотворными строчками татарских писателей (Д. Тарджеманов «Верхом на 

палочке», Ш. Маннур «Воркуют голуби» и др.). 

УМК «Говорим по - татарски».  

- Первоначальное накопление и активное усвоение слов по проекту «Мой дом». 

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

изученного материала ОД по обучению детей татарскому языку. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

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

атрибутов, ролевое участие).  

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

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьѐй.  

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

целью повышения компетенции в вопросах воспитания.  

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания.  

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке.  

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

окрестностям, создание тематических альбомов.  

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.  
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8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребѐнка.  

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

заботятся в семье.  

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

11. Повышение правовой культуры родителей.  

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребѐнка.  

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

любимые дела», «Моѐ настроение».  

14. Аудио - и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим 

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

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

 

 
                                              ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

   «Познавательное развитие» 

 

ЦЕЛЬ: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально – познавательные и 

интеллектуально - творческие 

 

                                          Задачи познавательного развития 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

(ФГОС дошкольного образования п.2.6) 

 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

 Формирование познавательных действий, становление сознания. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Направления работы по познавательному развитию детей: 

• Ознакомление с предметным   окружением 

• Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

• Ознакомление с социальным миром 

• Формирование элементарных  математических представлений                           

• Ознакомление с миром природы 

 

Формы работы по познавательному развитию 

• Сюжетная игра                                       

• Исследовательская деятельность            
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• Рассказ                                      

• Рассматривание                                      

• Интегрированная деятельность               

• Беседа 

• Наблюдения                                           

• Развивающая игра                                

• Экскурсии 

• Игра – экспериментирования                     

• Ситуативный разговор                            

• Проблемная ситуация 

• Конструирование                                   

• Проектная деятельность                        

• Создание коллекций 

•  

Развитие элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.  

Развивающие задачи ФЭМП  

1) Формировать представление о числе.  

2) Формировать геометрические представления.  

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях).  

4) Развивать сенсорные возможности.  

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков 

счета и измерения различных величин  

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами 

логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин.  

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

мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления.  

Направления  работы по развитию элементарных математических представлений                                                 

 Количество и счет                                                    

 Величина                                                                  

 Форма                                                                        

 Число и цифра ориентировка  во времени            

 Ориентировка в пространстве                                                            

Формы работы по развитию элементарных математических представлений  
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях.  

2) Демонстрационные опыты.  

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря.  

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

и закрепления (средняя и старшая группы).  

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 

группы).  

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

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

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

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

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

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

рода.  

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

поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей.  

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

чувством собственного достоинства и уважением к людям.  

Триединая функция знаний о социальном мире:  

 Знания должны нести информацию (информативность знаний.  

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

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность).  

Формы организации образовательной деятельности  

 Познавательные эвристические беседы.  

 Чтение художественной литературы.  

 Изобразительная и конструктивная деятельность.  

 Экспериментирование и опыты.  

 Музыка.  

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).  

 Наблюдения.  

 Трудовая деятельность.  

 Праздники и развлечения.  

 Индивидуальные беседы.  

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром  
1. Методы, повышающие познавательную активность: 

 Элементарный   анализ  

 Сравнение по контрасту и подобию, сходству 

 Группировка   и классификация 

 Моделирование   и конструирование 

 Ответы на вопросы   детей 

 Приучение к  самостоятельному  поиску ответов   на вопросы 

2. Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

 Воображаемая    ситуация 

 Придумывание    сказок 

 Игры -  драматизации 

 Сюрпризные     моменты и   элементы новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание  разнообразных   средств на одном   занятии 

3. Методы, способствующие взаимосвязи  различных видов деятельности: 

 Прием   предложения и    обучения способу     связи разных  видов 

деятельности 

 Перспективное   планирование 

 Перспектива,     направленная     на последующую   деятельность 

 Беседа 

4. Методы коррекции  и  уточнения  детских  представлений: 
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 Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание     проблемных    ситуаций 

 Беседа. 
 

Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

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

сам получать знания    как нахождение способа действия. 

2. Опыты: 

 Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе с 

воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и долгосрочные 

 Опыт-доказательство и опыт-исследование 

 

Ребенок и мир природы 

Содержание образования: 

1. Живая природа: 

 Растения 

 Грибы 

 Животные 

 Человек 

2. Неживая природа 

 Вода 

 Почва 

 Воздух. 

Законы природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всѐ взаимосвязано 

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

Методы ознакомления дошкольников с природой 

1.Наглядные: 

 Наблюдения 

 Кратковременные 

 Длительные 

 Определение состояния предмета по отдельным  признакам 

 Восстановление картины целого по отдельным признакам 

 Рассматривание картин, демонстрация фильмов 

2.Практические: 

 Игра 

 Дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные игровые 

упражнения и игры-занятия 

 Подвижные игры 

 Творческие игры (в т.ч. строительные) 

 Труд в природе 

 Индивидуальные поручения 
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 Коллективный труд 

 Элементарные опыты 

3.Словесные 

 Рассказ 

 Беседа 

 Чтение. 

Система формирования отношения ребѐнка к природе родного края 

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

отношения к природе – природа родного края. 

 

Задачи образовательной области «Познавательное развитие»  

в соответствии с  этнокультурным составляющим программы 

и УМК по обучению детей двум государственным языкам РТ 

(Радость познания -региональная программа дошкольного образования, Р.К.Шаехова 

Программа «Обучение русскоязычных детей татарскому языку в детском саду», 

Зарипова З.М.) 

Приобщение к социокультурным ценностям 

- Учить детей называть республику, родной город (село, поселок), улицу, на которой он 

живет.  

- Рассказать детям о достопримечательностях города (села). 

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

родном городе.  

-Стимулировать к сбору разнообразных коллекций. 

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

предметах  домашнего обихода.                                                                                                                                

- Формировать первичные представления о хозяйственной деятельности человека, 
который заботится о самом себе, своем жилище, о домашних животных и растениях. 

Ознакомление с миром природы 

- Продолжать знакомство с некоторыми растениями данной местности: с деревьями 

(сосна, клен), комнатными растениями (бальзамин, фуксия), грибами (маслята, опята, 

белый гриб), фруктами (яблоко, слива), овощами (огурец, помидор, лук, морковь, репа, 

лук), ягодами (малина, рябина, вишня, смородина). Вызвать желание помогать взрослым 

в сборе урожая ягод, 

овощей и фруктов. 

- Расширять представления о насекомых (муравей, пчела, жук, шмель), домашних и 

диких животных. 

- Организовывать наблюдения за птицами, вызвать желание детей подкармливать  

круглый год. 

-Познакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями (берѐза, дуб, 

ель), кустарниками (сирень, шиповник), цветущими травянистыми растениями 

(одуванчик, мать – и – мачиха), комнатными растениями (герань, фикус). 

УМК «Говорим по - татарски». 

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

коммуникативно вводятся и ситуативно активизируются речевые конструкции 

разговорной речи. 

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

изученного материала ОД по обучению детей татарскому языку. 
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 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

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

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

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

условиях ДОУ, 

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

рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей».  

Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания 

и развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребѐнком. 

3. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребѐнка и жѐсткой 

установки на результат. 

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

педагогов. 

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

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная активность ребѐнка, его работоспособность, развитие 

речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

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

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

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

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

взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в 

подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор 

иллюстраций и др.). 

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

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

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

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

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

отдыхаем» и др. 
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12. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои 

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

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

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

уважительного отношения к людям труда. 

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

детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

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

предметов для познавательно-творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности 

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

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

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нѐм. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

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

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских 

играх. 

 

 

                                                    ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

   «Речевое развитие» 

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

основе овладения литературным языком своего народа 

 

                                                  Задачи речевого развития 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

(ФГОС дошкольного образования п.2.6) 

 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Принципы развития речи: 
Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

Принцип развития языкового чутья; 

Принцип формирования  элементарного осознания явлений языка; 

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

Принцип обеспечения активной языковой практики 

Средства развития речи: 
Общение взрослых и детей 
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Культурная языковая среда 

Обучение родной (русской или татарской) речи  на занятиях, изучение второго языка 

РТ. 

Художественная литература 

Изобразительное искусство, музыка, театр 

Занятия по другим разделам программы 

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 связной, 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 (- ищ, -иц,-ец-) 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). 

Развитие связной диалогической и монологической речи 
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 
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- 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, фонематического слуха 

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

- формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-

язык-голосовые связки-воздушная струя); 

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

ударения при произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-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).  

 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми (4-5 лет) 

Совместная  деятельность:  Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными игрушками),обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм потешки,  

прибаутки, пестушки, колыбельные, сюжетно-ролевая игра, игра-драматизация, 

работа в книжном уголке, чтение, рассматривание иллюстраций, сценарии 

активизирующего общения, речевое стимулирование(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение) беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него, хороводные игры, пальчиковые игры. 

Режимные  моменты: Речевое стимулирование (повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, уточнение напоминание, беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 
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- Хороводные игры, пальчиковые игры, образцы коммуникативных кодов взрослого 

тематические досуги. 

Самостоятельная  деятельность: Содержательное игровое взаимодействие детей 

(совместные игры с использованием предметов и игрушек), совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей (коллективный монолог). 

- Игра-драматизация с  использованием разных видов театров (театр на банках, 

ложках и т.п.), игры в парах и совместные игры(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Развитие всех компонентов устной речи(4 -5 лет), 

Совместная  деятельность: Артикуляционная гимнастика, дид. игры, настольно-

печатные игры, продуктивная деятельность, разучивание стихотворений, пересказ, 

работа в книжном уголке, разучивание скороговорок, чистоговорок, обучению 

пересказу по серии сюжетных картинок, по картине 

Режимные  моменты: Называние, повторение, слушание, речевые дидактические 

игры. наблюдения, работа в книжном уголке, чтение, беседа, разучивание стихов 

Самостоятельная  деятельность: Совместная продуктивная и игровая деятельность 

детей. Словотворчество. 

Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 4 -5 лет 

Совместная  деятельность: Сюжетно-ролевые игры, чтение художественной 

литературы. Досуги 

Режимные  моменты; Образцы коммуникативных  кодов взрослого, освоение 

формул речевого этикета       (пассивное) 

Самостоятельная  деятельность: Совместная продуктивная и игровая деятельность 

детей. 

 

Задачи образовательной области «Речевое развитие»  

в соответствии с этнокультурным региональным  составляющим и УМК по 

обучению детей двум государственным языкам РТ 

(Радость познания -региональная программа дошкольного образования, Р.К.Шаехова) 

- Развивать интерес детей к татарскому (русскому) языку. Посредством создания 

игровых ситуаций, использования информационно-коммуникационных технологий, 

организации различных видов                                                                                                                                                                                                                            

детской деятельности (игры, общения, продуктивных видов деятельности)                      

способствовать пониманию речи и желанию говорить на другом языке. 

- Создавать условия для овладения первичной коммуникацией на татарском языке 

Заложить основы правильного звукопроизношения, интонационной выразительности 

речи. 

- Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из татарских сказок. 

- Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения.   

- Поощрять чтение наизусть небольших стихотворений, малых форм поэтического 

фольклора. 

- Обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность, 
конструирование. 

Основные направления работы по речевому развитию 

     1.Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление  в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит   общение. 
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      2.Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятие звуков речи и  

произношения. 

      3. Формирование грамматического строя речи:  

        - морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

        - синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

       - словообразование. 

      4. Развитие связной речи: 

        - диалогическая (разговорная) речь; 

       - монологическая (рассказывание). 

      5. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

      6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различие 

звука и слова, нахождение места звука в слове). 

 Средства развития речи 
1.Общение взрослых и детей 

2.Культурная языковая среда 

3.Обучение родной речи на занятиях 

4.Художественная литература 

5.Изобразительное искусство, музыка, театр 

6.Занятия по другим разделам Программы 

 

Классификация методов развития речи 

по используемым средствам в зависимости от характера речевой 

деятельности 

 

                          Наглядные 

непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, на 

экскурсии); опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам), использование ИКТ 

 

Репродуктивные – основаны на 

воспроизведении речевого материала, 

готовых образцов 

метод наблюдения и его разновидности, 

рассматривание картин, чтение художественной 

литературы, пересказ, заучивание наизусть, 

игры – драматизации по содержанию 

литературных произведений. Дидактические 

игры 

 

Словесные 

чтение и рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Продуктивные – основаны на построении 

собственных связных высказываний в 

зависимости от ситуации общения 

обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с 

перестройкой текста, дидактические игры на 

развитие связной речи, метод моделирования, 

творческие задания 

Практические 

дидактические игры, игры – драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры 
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Приѐмы развития речи 

Словесные - речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, указания, оценка 

детской речи, вопрос, поощрения                                              

Наглядные – показ иллюстративного материала, показ положения органов артикуляции 

при обучении правильному звукопроизношению                           

Игровые – игровое сюжетно – событийное развѐртывание, игровые проблемно –  

практические  ситуации, игра – драматизация с акцентом на эмоциональное 

переживание,  имитационно – моделирующие игры. Ролевые обучающие игры, 

дидактические игры 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой.  

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).  

Задачи: 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний  

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса  

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте  

4) Развитие литературной речи  

Формы работы:  

1) Чтение литературного произведения.  

2) Рассказ литературного произведения.  

3) Беседа о прочитанном произведении.  

4) Обсуждение литературного произведения.  

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения.  

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  

8) Сочинение по мотивам прочитанного.  

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову:  

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция.  

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только 

на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.  

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде 

книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.  

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 
пользу свободного непринудительного чтения 

Организация обучения детей татарскому  языку в ДОУ 

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

государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике 
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Татарстан» и приказом Министерства образования и науки Республики Татарстан № 463 

от 29.06.2001 г. «О мерах по улучшению изучения родного, татарского, русского языков 

в ДОУ»: 

Обучение татарскому языку начинается с первой младшей группы (с 2-х лет) и 

проводится воспитателем по обучению детей татарскому языку 3 раза в неделю в форме 

игры в рамках режима дня. 

Начиная со средней группы вводится обучение детей татарскому языку 3 раза в 

неделю в первую половину дня. Из них 2 раза в неделю ОД проводится по подгруппам. 

Третья ОД по обучению детей татарскому языку проводится на закрепление 

пройденного материала со всей группой. Кроме ОД по обучению детей татарскому 

языку  воспитатель по обучению татарского языка ведѐт индивидуальную работу с 

детьми в свободное от образовательной деятельности время, а также работу с педагогами 

и родителями. 

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

целью закрепления изученного материала ОД по обучению детей татарскому  языку. 

     В рамках реализации Стратегии развития образования в Республике Татарстан на 

2010 – 2015 годы «Киләчәк»  творческой группой , созданной Министерством 

образования и науки Республики Татарстан, были разработаны  учебно-методические 

комплекты по обучению детей двум государственным языкам в дошкольных 

образовательных учреждениях на основе современных эффективных образовательных 

технологий. 

  УМК включает в себя: 

        -  комплект по обучению детей татар русскому языку (учебно-методические 

пособия, рабочие тетради, демонстрационный, раздаточный материал к занятиям, 

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

видеоматериалы мультимедиа); 

        -  комплект по обучению русских детей татарскому языку (учебно-методические 

пособия, рабочие тетради, демонстрационный, раздаточный материал к занятиям, 

сборник художественных произведений для чтения детям на татарском языке, 

анимационные сюжеты); 

        -  региональную  программу дошкольного образования (на татарском и русском 

языках) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом к 

структуре основной образовательной программы дошкольного образования; 

        -  комплект для детей старшего дошкольного возраста по обучению грамоте 

(рабочие тетради, методические рекомендации для воспитателей, методическое пособие 

для воспитателей и родителей). 

     Для обеспечения современного уровня организации языкового пространства обучения 

детей татарскому  языку разработаны мультимедийные ресурсы нового поколения. 

      

УМК «Говорим по-татарски» - «Татарча сөйләшәбез» по обучению русскоязычных 

детей 4-7 лет татарскому языку  
(Зарипова З. М., Кидрячева Р. Г.) 

Данная программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

• Закон РТ «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в 

Республике Татарстан» 

• Государственная программа «Сохранение, изучение и развитие государственных 

языков Республики Татарстан и других языков Республики Татарстан на 2014-

2020гг.» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. №30384. 
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Программа построена с учетом возрастных особенностей. 

Основной задачей обучения татарскому языку в дошкольном возрасте является 

формирование и развитие первоначальных умений и навыков практического владения 

татарским языком в устной форме у русскоязычных детей от 4 до 7 лет. 

Программа основана на принципах: 

• Принцип коммуникативности – язык как средство общения, а не филологическая 

наука. 

• Принцип преемственности. 

• Принцип мотивации. 

• Принцип индивидуальности. Программа построена с учѐтом возрастных 

особенностей. 

• Принцип наглядности. 

• Принцип интеграции. 

Средства, используемые для обучения детей татарским языком: 

• Методические пособия, диагностический материал. 

• Анимационные сюжеты, аудиозаписи, мультфильмы. 

• Демонстрационный и раздаточный материал. 

• Графическая наглядность (пиктограммы). 

• Наглядно-дидактический материал (муляжи, макеты, игрушки) 

• Интерактивные игры. 

• Рабочие тетради. 

Методы и формы обучения: 

• Работа с наглядностью: описательный рассказ, развивающий диалог. 

• Сюжетно-ролевые игры. 

• Разучивание хороводных игр. 

• Театрализованные игры.  

• Подвижные игры. 

• Творческие и ситуативные игры. 

• Развивающие игры. 

• Работа с аудиозаписями: прослушивание, совместное повторение. 

• Просмотр мультфильмов, анимационных сюжетов. 

• Интерактивные игры. 

Программа включает в себя проекты:  

• «Мой дом» - для детей 4-5 лет. 

• «Играя, растѐм» - для детей 5-6 лет. 

• «Мы уже большие – скоро в школу мы пойдѐм» - для детей 6-7 лет. 

В процессе обучения дети должны научиться воспринимать и понимать татарскую речь 

на слух и говорить по-татарски в пределах доступной тематики, усвоенных слов, 

грамматических форм, синтаксических конструкций и несложных образцов связной 

речи. 

По окончании обучения дети должны понимать и выполнять просьбы воспитателя, уметь 

отвечать на вопросы.  

Программа предусматривает активное усвоение в пределах 167 слов. 

 

Программа по обучению дошкольников татарскому языку. 

Проект «Мой дом» (4-5 лет) 

Формирование элементарных умений и навыков аудирования (слушания и понимания) 

татарской устной речи и говорения в игровых и учебных ситуациях по темам: «Семья», 

«Продукты», «Игрушки», «Счѐт».  
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Основное внимание в первый год обучения уделяется пониманию слов, выражений и 

фраз, повторению их вместе с воспитателем и вместе с другими детьми. 

Первоначальное накопление и активное усвоение слов, которые обозначают самых 

близких людей (әти, әни, әби, бабай, малай, кыз), любимые игрушки (машина, курчак, 

куян, аю), продукты (алма, ипи, сөт, чәй) и счет (бер, ике, өч, дүрт, биш). Выработка 

умений и навыков найти и показать среди других предмет или его изображение: (Алма 

бир – дай яблоко. Мә алма – возьми яблоко). 

Учить отвечать на вопросы «Бу кем? – это кто?», «Бу нәрсә? – это что?» 

Выработка умений понимать вопрос «Нинди? - Какой?» как вопрос о признаке предмета 

и называть признак предмета: 

– Туп нинди? - Какой у тебя мяч? – Зур - Большой 

Выработка умений понимать слова с формами повелительного наклонения глагола: 

– Утыр , аша, эч, сикер, уйна. 

Формирование умений и навыков детей здороваться и прощаться полными и короткими 

дружескими формулами, правильно называть свое имя: «Исәнме - Здравствуй», «Сау бул 

– До свидания», « Рәхмәт - Спасибо», «Мин Коля, мин малай. Я – Коля,  – мальчик”. 

Закрепление названия знакомых предметов, умение давать ответ с помощью частицы 

«әйе - да» или «юк - нет»: 

– Син Азат? – Юк; 

– Син Алсу? – Әйе; 

Заучивание наизусть небольших стихотворений, песен.  
Лексический минимум говорим по-татарски 

Первый год обучения 

(средняя группа) 

Активные слова Пассивные слова 

62 слова Әти-папа, әни-мама, кыз-

девочка, малай-мальчик, мин-

я, исәнмесез-здравствуйте, сау 

булыгыз-досвидания, сау бул- 

досвидания(ед.число), 

 исәнме-здравствуй,  

эт-собака, песи-кошка, әйе-да, 

юк-нет,  

әби-бабушка, бабай-дедушка, 

 әйбәт,яхшы-хорошо, ипи-

хлеб, алма-яблоко, сөт-

молоко, чәй-чай, рәхмәт-

спасибо, мә-на, тәмле-

вкусно,вкусный кил монда-

иди сюда, утыр-садись, бир-

дай, аша-кушай, эч-пей, 

 туп-мяч, зур-большой, 

кечкенә-маленький, матур-

красивый, курчак-кукла, куян-

заяц, аю-медведь, 

 хәлләр ничек-как дела, уйна-

играй,  

пычрак-грязный, чиста-

чистый, ю-мой,стирай бер-1, 

ике-2, өч-3, дүрт-4, биш-5. 

(49 слов) 

 

Утырыгыз-садитесь, 

 бу кем?-это кто? 

 кем юк?-кого нет? 

 син кем?-ты кто? 

кем анда?-кто там? Басыгыз-

встаньте,  

ал-возьми 

 ничә?-сколько? 

 нинди?-какой? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13 слов) 
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Методические рекомендации 

При организации обучения татарскому языку русскоязычных дошкольников необходимо 

стремиться к тому, чтобы это обучение не сводилось к накоплению заученных фраз, а с 

самого начала предполагало использование языка детьми для общения. 

Педагог, использую средства обучения татарскому языку составляет календарный план, 

включая в него индивидуальную работу с детьми. 

Обилие игровых ситуаций призвано создать на занятии атмосферу радости, 

раскованности и непосредственности. Во время занятий следует использовать не только 

сюжетно-ролевые и дидактические, но и подвижные, динамичные, эмоционально-

мнемические, пальчиковые игры и т. д.  

У детей этого возраста преобладает непроизвольный вид памяти. Это значит, что они 

хорошо запоминают то, что им интересно, что увлекает их. Этому призваны помочь 

интересные персонажи, разнообразие интонаций воспитателя, музыка, варьирование 

приемов и средств обучения и др.  

У педагога в речи не должны звучать диалектные слова. 

Педагог должен работать творчески, используя различные методы и приемы. 

Допустимо вводить в занятия новые способы обучения татарскому языку. 

Воспитательно-образовательный процесс обучению детей татарскому языку 

рекомендуется организовать следующими способами: 

– ведется специальное обучение на занятиях 3 раза в неделю, от 20 до 30 минут, в 

зависимости от возраста детей; 

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

коммуникативно вводятся и ситуативно активизируются речевые конструкции 

разговорной речи. 

В обучении русскоязычных дошкольников татарскому языку имеет важное значение 

взаимодействие педагог-ребенок-родители. 

 

Работа с лексическим минимумом 

Объем словарного минимума определяется, прежде всего, возрастными и 

психологическими особенностями детей, а также условиями обучения и прежде всего 

количеством отведенных на него часов. 

Важное значение в процессе обучения имеют лексические упражнения.  

Обучение лексической стороне речи строится преимущественно с опорой на 

наглядность: игрушки, картинки, изображение действий, жесты, мимику.  

В основном дети узнают названия предметов материального мира, названия типичных 

действий и признаков предметов, которые им уже знакомы на родном языке и 

используются ими в играх и в повседневной жизни. 

Лексика вводится постепенно большими тематическими группами и отрабатывается в 

различных играх.  

В методике обучения татарскому языку как второму существуют различные приемы 

объяснения значения новых слов. Из них в обучении дошкольников могут быть 

использованы два приема: 

1. Объяснение значения слова с применением различных средств наглядности (показ 

предмета, действия, картинки). Таким образом, вводятся названия предметов, животных, 

цветов, движений, числительных. 

2. Перевод незнакомого слова на родной язык детей. К этому способу приходится 

прибегать для введения новых слов, значения которых лишены предметности (красивый, 

хороший, кто, что, да, нет и т. д.). 
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Основным методическим приемом в обучении татарского языка является изучение 

новых слов: 

 С помощью наглядности, 

 Прослушивая и повторяя аудиозапись, 

 Слово повторяется несколько раз, 

 Произношение слова шепотом, группой, подгруппой, сопровождая жестом 

 Словесные игры («Глухой телефон», «Эхо») 

 В грамматической конструкции Зур туп – большой мая, чиста туп – чистый мяч. 

 Развивающий диалог. 

Активизация слов часто требует использования раздаточного материала, поэтому 

следует готовить по нескольку предметов или изображений одного наименования 

(несколько собак, кошек, мячей, тарелок и т. д., в зависимости от изучаемой темы).  

Для закрепления новых слов необходимо, чтобы дети проделали с ними ряд операций в 

определенной последовательности: 

1. Узнавание слова: 

– воспитатель называет слово, а ребенок отбирает из ряда предметов тот, которому оно 

соответствует. 

2. Выбор слова с наглядной подсказкой. Например, «Нәрсә кирәк? Ипи, сөт, алма, чәй? - 

Что вы хотите купить? У меня в магазине есть хлеб, молоко, яблоки, чай» и показывает 

картинки.  

Одной из главных задач обучения дошкольников татарскому языку является 

формирование у них грамматических навыков речи.  

Игровая ситуация является основным методическим приемом отработки грамматики. 

Ознакомление детей с новыми конструкциями татарского языка может производиться 

путем наглядной демонстрации. Например, повелительной форме высказывания педагог 

обучает с помощью пикторамм. Затем дети выполняют команды педагога. Если ребенок 

правильно выполняет команды, т. е. понял суть данного грамматического явления, ему 

можно поручить отдавать команды своим товарищам.  

Основная задача программы – общение русскоязычных дошкольников на татарском 

языке, в этом может помочь развивающий диалог. Обучая развивающему диалогу 

работаем по принципу от простого к сложному. В подготовительной к школе группе, 

основываясь на ситуативно-тематический принцип. 

Приемы обучения развивающего диалога: 

 Игровые ситуации; 

 Составление небольших диалогов по образцу, 

 Составление диалогов по теме, 

 Инсценировки. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах:  

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей».  

Цели:  
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 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,  

 Преодоление сложившихся стереотипов,  

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников.  

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.  

3. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления развитием ребѐнка и жѐсткой установки на 

результат.  

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

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребѐнка, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

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

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

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет 

и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 

продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», 

«Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», 

«Г.Тукай – наш великий поэт» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам. 

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

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

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию альбома «Мои 

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

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

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые 

стихи детства» с участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

   «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства 
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                                Задачи художественно - эстетического развития 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

(ФГОС дошкольного образования п.2.6) 

 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др 

                                                                                                                                                    

Направления художественно-эстетического развития: 

- рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественный труд 

-дизайн 

-творческое конструирование 

-музыкальное развитие 

Задачи художественно-эстетического развития в среднем возрасте 

-Эстетическое восприятие мира природы: 

-Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

-Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры 

-Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, 

растения, передавать его облик, характер, настроение 

Эстетическое восприятие социального мира: 

-Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

-Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

-Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

-Формировать знания о Родине, Москве 

-Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих 

предметов 

-Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение 

-Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

-Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

Художественное восприятие произведений искусства 

-Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним 

устойчивый интерес 

-Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

-Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 
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-Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном и т.д. 

-Развивать представления детей об архитектуре 

-Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

-Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

-Содействовать эмоциональному общению 

Художественно-изобразительная  деятельность 

-Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

-Развивать эстетические чувства,  художественное творчество детей 

-Учить создавать художественный образ 

-Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

-Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события  

-Учить передавать животных, человека в движении 

-Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

 

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 

прекрасное в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, ко-

лорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою не-

посредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной 

практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства 

выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно 

продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает 

или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма 

тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же 

духовных явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно 

учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне 

творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных 
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связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого - 

по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, 

культурогенных факторов сознания произведений искусства в едином потоке 

культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов 

в определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, 

либо просто отсутствовали. 

4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, 

связанных с местностью, материальными объектами, духовной устремлен-

ностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества 

там, где они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном 

лице. 

 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Из природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно- габаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 

 

Формы  организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели, по чертежам и схемам. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

-Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

     -Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение. 

  -Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом. 

 

Музыкальное развитие 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 
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Методы музыкального развития:  

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

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

3) Словесно-слуховой: пение.  

4) Слуховой: слушание музыки.  

5) Игровой: музыкальные игры.  

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

Содержание раздела: «Слушание»:  

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений;  

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса;  

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

Содержание раздела: «Пение»  

 формирование у детей певческих умений и навыков;  

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

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

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление 

своих ошибок;  

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»  

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

этим ритмичности движений;  

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок;  

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

и упражнения;  

 развитие художественно-творческих способностей.  

Содержание раздела: «Игра на детских музыкальных инструментах»  

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость;  

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса;  

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на 

них;  

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма.  

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

импровизация на детских музыкальных инструментах):  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла;  
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 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области  

«Художественно - эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной  деятельности 4-5 лет 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

-Наблюдения по ситуации, занимательные показы ,наблюдения по ситуации, 

индивидуальная работа с детьми, аппликация, лепка, сюжетно-игровая ситуация 

Режимные  моменты - Интегрированная детская деятельность, игра, игровое 

упражнение, проблемная ситуация,  индивидуальная работа с детьми 

Самостоятельная  деятельность: Самостоятельная художественная деятельность. 

Игра, проблемная ситуация, игры со строительным материалом ,постройки для 

сюжетных игр 

Развитие детского творчества: Выставка детских работ, конкурсы, 

интегрированные занятия 

 

Развитие  музыкально-художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству 4-5 лет 
Совместная  деятельность: Занятия, праздники, развлечения, музыка в 

повседневной жизни: театрализованная деятельность, слушание музыкальных сказок, 

просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов, 

рассматривание картинок, иллюстраций в детских книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности;. Игры, хороводы, рассматривание портретов 

композиторов ,празднование дней рождения 

Режимные моменты: Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и физкультурных занятиях, на музыкальных занятиях, 

 во время умывания, в продуктивных  видах деятельности, во время  прогулки (в 

теплое время), в сюжетно-ролевых играх,  перед дневным сном, при пробуждении 

Самостоятельная деятельность: Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО, 

Экспериментирование со звуками, используя музыкальные игрушки и шумовые 

инструменты, игры в «праздники», «концерт», стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений под плясовые мелодии, импровизация 

танцевальных движений. Игра на шумовых музыкальных инструментах; 

экспериментирование со звуками, музыкально-дидактические  игры. 

 

Задачи образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»  

в соответствии с этнокультурной составляющей и УМК по обучению детей двум 

государственным языкам РТ 

 (Радость познания -региональная программа дошкольного образования, Р.К.Шаехова 

Программа «Обучение русскоязычных детей татарскому языку в детском саду», 

Зарипова З.М.) 
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Рисование 

-Продолжать знакомство с произведениями татарского прикладного искусства. 

-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.  

- Учить передавать форму и строение предметов, состоящих из нескольких частей 

(фигура птицы, бабочки, пчелы). 

-Привлекать детей к выполнению коллективных работ по мотивам татарского 

прикладного искусства. 

- Побуждать передавать в рисунке яркие события из жизни родного города (села).  

 

Лепка 

- Формировать умение отщипывать или отрывать от основного куска небольшие 

комочки, раскатывать их круговыми движениями пальцев, соединять части (чак-чак, 

плоды граната, рябины); сглаживать поверхность сплюснутого шара, прищипывать края 

с легким оттягиванием (губадия, вак бэлиши др.). Поощрять стремление 

преобразовывать полученные формы, разрезая их при помощи стеки на две или четыре 

части (куски пирога). 

- Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара для получения полой 

формы (пиала, горшочек, чашка и др.). Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия национальным узором при помощи стеки, налепов. 

- Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной (соленым тестом, пластилином). 

Объединять вылепленные предметы в коллективную композицию (угощение на 

тарелочке, чайный сервиз и др.). 

- В декоративной лепке побуждать создавать простейшие образы по мотивам народной 

игрушки (шеморданская, актюбинская игрушки и др.). 

- Вызвать интерес и желание отображать в лепке сюжет по мотивам татарских народных 

сказок для последующего использования вылепленных фигурок в настольном театре.  

Аппликация 

- Обучать разрезанию по прямой сначала коротких, затем длинных полос. Развивать 

умение составлять из полос цветной бумаги изображения предметов (флаги). 

-  Упражнять в вырезании круглых форм из квадрата и овальных форм из 

прямоугольника путем срезая углов для изображения цветов, ягод, фруктов и т. п.  

- Подводить детей к сюжетной аппликации путем составления и наклеивания на одном 

листе бумаги нескольких предметов (улица, город).  

- Вызвать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций по 

мотивам татарского прикладного искусства из готовых форм (цветы, бабочки, птицы). 

 

Приобщение к изобразительному искусству 

- Поощрять выражение эстетических чувств и эмоций при рассматривании предметов 

народного промысла, декоративно- прикладного искусства. 

- Организовать посещение музея изобразительного искусства (совместно с родителями). 

Развивать художественное восприятие произведений искусства.  
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- 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 ит. д.).  

- Помочь найти элементы прошлого в современной одежде. 

- Дать понятия «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 «Алтынчэч», «Шурале», «Су анасы» («Водяная»), напольная ваза «Сабантуй», 

декоративные тарелки с бытовыми сюжетами «Татарский танец», «Сидящая женщина».  

- Закреплять знания о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с национальной 

библиотекой как центром хранения книг, созданных татарскими писателями и поэтами. 

- Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Музыка 

-Развивать интерес к татарской музыке, поддерживать желание ее слушать.  

-Используя музыкальные произведения татарских композиторов, вводить понятие трех 

основных музыкальных жанров:песня, танец, марш. Совершенствовать умение детей 

определять характер музыки, ее настроение. 

-Продолжить знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (курай, кубыз, 

тальянка и др.). 

-Развивать навык чистого интонирования, четкого произношения слов, выразительного, 

осмысленного исполнения татарских песен. 

-Продолжить 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 движения в соответствии 

с характером музыки. 

- Расширить представления детей о народных праздниках «Сабантуй», «Карга 

боткасы». 

УМК «Говорим по - татарски». 

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

коммуникативно вводятся и ситуативно активизируются речевые конструкции 

разговорной речи. 

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

изученного материала ОД по обучению детей татарскому языку. 
 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей.  

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

направлениям художественно-эстетического воспитания ребѐнка («Как познакомить 

детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для 
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развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 

средствами искусства» и др.).  

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

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

информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

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

направлениями художественно-эстетического развития детей. 

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

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

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

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

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

привлечением родителей. 

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

видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

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

родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

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

комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

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

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

             «Физическое развитие» 

  

Цель: гармоничное физическое развитие детей 

 

                                            Задачи физического развития 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

(ФГОС дошкольного образования п.2.6) 

 

1. Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  

-двигательной, направленной на развитие  координации и гибкости; 

-способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук; 

-связанных с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

2. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

3. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  
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4. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Направления физического развития: 
Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

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

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.) 

Принципы физического развития: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

 цикличность. 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Здоровьесберегающие технологии – направленные на сохранение здоровья 
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и активного формирования здорового образа жизни и здоровья воспитанников 

 

Физкультурно-оздоровительные 

• развитие физических качеств, двигательной активности 

• становление физической культуры детей 

• дыхательная гимнастика 

• массаж и самомассаж 

• профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки 

• воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье 

 Медико-профилактические 

• организация мониторинга здоровья дошкольников 

• организация и контроль питания детей 

• физического развития дошкольников 

• закаливание 

• организация профилактических мероприятий 

• организация обеспечения требований СанПиН 

• организация здоровьесберегающей среды 

 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие»  

в соответствии с этнокультурной региональной составляющей и УМК по обучению 

детей двум государственным языкам РТ 

(Радость познания - региональная программа дошкольного образования, Р.К.Шаехова 

Программа «Обучение русскоязычных детей татарскому языку в детском саду» 

З.М.Зариповой) 

- Развивать творческие способности детей в подвижных национальных играх. 

- Формировать умение оказывать себе и другим детям элементарную помощь при 

ушибах, порезах, заботиться о своем здоровье. 

- Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь», с некоторыми средствами народной 

медицины.  - Дать представление о необходимых детскому организму витаминах. 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей, 

фруктов и ягод, рыбных и молочных продуктов (топленого молока, кефира, корта), 

мясных и других полезных продуктов. 

- Познакомить с национальными блюдами и напитками: затируха (умач), азу по-

татарски, казанский плов, чай с курагой и черносливом, ароматный чай и др.  

 

УМК «Говорим по - татарски». 

- Понимание слов, выражений и фраз, повторение их вместе с воспитателем и вместе с 

другими детьми. 

- Выработка умений различать и использовать в речи формы повелительного наклонения 

глаголов сикер – прыгай, ки – надень. 

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

коммуникативно вводятся и ситуативно активизируются речевые конструкции 

разговорной речи. 
                                  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами.  

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

дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребѐнка.  

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

условиях жизни ребѐнка в семье с целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 

здоровья.  

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

семье:  

 Зоны физической активности 

 Закаливающие процедуры 

 Оздоровительные мероприятия и т. п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди  

родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов оздоровления 

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

профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

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

развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 

детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

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

семьям с учѐтом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с 

медицинскими учреждениями. 

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

коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребѐнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 

укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью 

регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

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

на основе взаимодействия с СОШ № 11 и участием медицинских работников. 

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития 

и воспитания детей. 

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

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

19. Взаимодействие с СОШ № 11 по вопросам физического развития детей. 

20. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 
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21. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 

способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

 

2.2 Формы, методы и средства реализации рабочей программы 
Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

 режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействия с семьями детей и другими социальными партнерами. 

 

 

Направления 

развития 

Формы организации Методы воспитания и 

обучения 

Средства реализации 

программы 

Социально-

коммуникативно

е 

Совместная 

образовательная 

деятельность педагогов 

и детей. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Образовательная 

деятельность в семье.  

Беседа, рассказ, ЧХЛ, 

иллюстрация, 

демонстрация, 

опыты, упражнение 

Игрушки, игры, 

традиции, обычаи, 

развивающая среда 

Познавательное Совместная 

образовательная 

деятельность педагогов 

и детей. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Образовательная 

деятельность в семье. 

Опыты, 

экспериментировани, 

моделирование, 

коллекционирование 

Мультимедийные 

средства, 

дидактический 

материал. 

развивающая среда 

Речевое развитие Совместная 

образовательная 

деятельность педагогов 

и детей. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Образовательная 

деятельность в семье. 

Словесные, 

наглядные, 

Игровые методы и 

приемы, 

практические 

Мультимедийные 

средства, 

дидактический 

материал. 

развивающая среда 

Физическое 

развитие 

Совместная 

образовательная 

деятельность педагогов 

и детей. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Образовательная 

деятельность в семье. 

Словесные, 

наглядные, 

Игровые методы и 

приемы, 

практические 

Мультимедийные 

средства, 

дидактический 

материал. 

развивающая среда 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совместная 

образовательная 

деятельность педагогов 

и детей. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Образовательная 

деятельность в семье. 

Словесные, 

наглядные, 

Игровые методы и 

приемы, 

практические 

Мультимедийные 

средства, 

дидактический 

материал. 

развивающая среда 

 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ОВЗ 

 

Сопровождение детей с неярко выраженными отклонениями в развитии в 

образовательной деятельности (ДЛЯ ДЕТЕЙ С заключениями ПМПК) 

Описываются содержание, формы и методы сопровождения детей. Они определяются 

с учетом особенностей поведения и развития воспитанников. Особенности поведения 

выявляются в процессе педагогического наблюдения за дошкольниками в 

естественных для них условиях, а также на основе анализа информации, 

содержащейся в индивидуальной карте психолого-педагогического сопровождения.  

 

Например, 

1. Особенности поведения воспитанника: кричит, громко разговаривает, перебивает 

других детей.  

Особенности развития: несформированность навыков общения.  

Формы и методы работы: дидактические игры на развитие слухового внимания 

(«Послушаем тишину», «Кто что услышит?»), слушание музыки с закрытыми 

глазами и последующее высказывание своих впечатлений от услышанного, игры на 

развитие невербальной коммуникации («Передай настроение»),   сюжетно-ролевые  

игры. 

2. Особенности поведения воспитанника: невнимательный, неусидчивый, 

импульсивный, постоянно что-то теребит руками.  

Особенности развития: синдром дефицита внимания и гиперактивности.  

Формы и методы работы: игры на развитие произвольного внимания и быстроты 

реакции, двигательные импровизации с атрибутами под музыку, музыкально-

ритмические упражнения с атрибутами, создание ситуации успеха, задания, 

требующие концентрации внимания, игры вдвоем. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики – это обычные способы самоопределения и самореализации, тесно 

связанные с экзистенциальным содержанием его бытия и взаимодействия с другими 

людьми. Это также апробация новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения потребностей и интересов. Это может быть собственные пробы, поиск, 

выбор, манипулирование предметами, конструирование, фантазирование, наблюдение, 

изучение и пр. Это также освоение разного опыта общения и группового взаимодействия 

со взрослыми, сверстниками, приобретение опыта сопереживания, заботы, эмпатии, 

помощи и др. 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

При организации игр необходимо стремиться к тому, чтобы дети проявляли творческую 

активность, инициативу, «погрузились» в игровую ситуацию и решали возникшие 

вопросы самостоятельно. 

В ходе познавательно-исследовательской деятельности формируются способы 

познания: наблюдение, сенсорное обследование объектов, сравнение, анализ, 

классификация, простейшие измерения и т.п. 

Развитию коммуникативной деятельности способствуют беседы, словесные игры, 

сочинения сказок, рассказов.  

Ключевые признаки творческой инициативы: - 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. 

Ключевые признаки  инициативы как целеполагание и волевое усилие: - поглощѐн 

процессом, конкретная цель не фиксируется, бросает работу, как только появляются 

отвлекающие моменты, и не возвращается к ней. 

Ключевые признаки коммуникативной инициативы: - обращает внимание сверстника на 

интересующие на самого ребенка действия, комментирует их в речи, но  не старается 

быть понятным. 

Ключевые признаки познавательной инициативы: - проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует  ими, многократно воспроизводит действия. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Сотрудничество с семьей является одним из важнейших условий организации 

эффективного воспитательного процесса в ДОУ. Для того чтобы сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса, необходимо вовлечь их в жизнь 

детского сада, заинтересовать совместной работой. Главный момент в контексте 

сотрудничества семьи и дошкольного учреждения – личное взаимодействие педагогов и 

родителей по поводу успехов и неудач, трудностей и радостей, сомнений и 

размышлений в процессе воспитания конкретного ребенка в конкретной семье.   

 

          Задачи работы с семьѐй: 

1. Изучение интересов, мнений и запросов родителей воспитанников. 

2. Содействие активному вовлечению семей воспитанников в образовательное 

пространство детского сада и привлечению их к сотрудничеству в вопросах воспитания 

и развития детей. 

3.Выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей. 

4.Обеспечение пространства для личностного роста участников педагогического 

процесса, создание особой творческой атмосферы. 

 

                         Основные формы взаимодействия с семьей 

 Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

создание памяток, выпуск газеты ДОУ. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации детских досугов и 

праздников, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 
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Детский сад  может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь МБДОУ №24 свои особые умения, 

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 предоставляет проектная работа. Родители 

(законные представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 
проектов, праздников, экскурсий и т. д. 

 

 2.7  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ С ВОСПИТАННИКАМИ  С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

        Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. Обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. К группе лиц с ОВЗ относятся: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (ОДА), с задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра (РАС), со сложными 

дефектами и др. В группах комбинированной направленности осуществляется 

совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной 

программой дошкольного учреждения, с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей воспитанников. Необходимым условием реализации ООП ДО 

с группами комбинированной направленности является соблюдение кадровых условий 

— наличие в штатном расписании учителя-логопеда, учителя-дефектолога, 
сурдопедагога, тифлопедагога, олигофренопедагога, педагога-психолога. 

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата  

Дети с нарушениями ОДА — неоднородная группа, основной характеристикой которой 

являются задержки формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных 

функций. Двигательные расстройства характеризуются нарушениями координации, 

темпа движений, ограничением их объема и силы, что приводит к невозможности или 

частичному нарушению осуществления движений. Большинство детей с нарушениями 

ОДА — дети с детским церебральным параличом (ДЦП). При ДЦП у ребенка могут 

выявляться нарушения зрения, слуха, особенности формирования и развития 

психических функций, расстройства устной речи (дизартрия, алалия). У детей с ДЦП 

нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в замедленном освоении 

понятий, обозначающих положение предметов и частей собственного тела в 

пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить геометрические фигуры, 

складывать из частей целое. У детей с ДЦП часто страдает произвольность внимания, 
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его устойчивость и переключаемость. Ребенок с трудом и на короткое время 

сосредоточивается на предлагаемом объекте или действии, часто отвлекается. Память 

может быть нарушена в системе одного анализатора (зрительного, слухового, 

двигательно-кинестетического). Мыслительные процессы характеризуются 

инертностью, низким уровнем сформированности операции обобщения. Расстройства 

эмоциональной-волевой сферы у одних детей могут проявляться в виде повышенной 

возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у других — 
наоборот, в виде заторможенности, вялости.  

С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА необходимо 
соблюдать следующие условия: 

 • создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду; 

 • соблюдать ортопедический режим; 

 • осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение квалификации 

педагогов к работе с детьми с двигательной патологией; 

 • соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, 

организации образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения 

ортопедической обуви, смены видов деятельности на занятиях, проведение 
физкультурных пауз и т. д.); 

 • организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных 

психических функций; 

 • осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей 
с двигательными нарушениями;  

• оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств; 

 • подбирать мебель, соответствующую потребностям детей; 

 • предоставлять ребенку возможность передвигаться по ДОУ тем способом, которым он 
может, и в доступном для него темпе; 

 • проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ,  обучать их 
доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 

 • формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся 
детей и их родителей; 

 • привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при передвижении по 

ДО, принятии пищи, пользовании туалетом и др.; 

 • привлекать детей с ОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-массовых 

мероприятиях. При включении ребенка с двигательными нарушениями в 

образовательный процесс ДОУ обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения.  

Принципы построения образовательного процесса 
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Построение образовательного процесса в ДОУ, которое реализует инклюзивную 

практику, диктует необходимость создания структурно-функциональной модели, 

спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного и 

дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение 

воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, 

деятельностными, информационными компетенциями. Организация инклюзивной 
практики строится на следующих принципах: 

 • принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

 • принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение 

условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает 

задачу формирования социально активной личности, которая является субъектом своего 

развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

 • принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания 

и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное 

включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, 

так и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 
социума; 

 • принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик 

детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке 

методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, 

социальный педагог, психолог, дефектолог при участии старшего воспитателя), 

работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения 

составляют образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, 
так и на группу в целом; 

 • принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 

инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает 

наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной 

методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать 
разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной педагогике; 

 • принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные партнерские 

отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 

 • принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель 

детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, 

специалистов, развивающие методы и средства. Основная цель образовательного 

учреждения в процессе становления инклюзивной практики — обеспечение условий для 
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совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, 
т.е. с разными образовательными потребностями. 

Формы получения образования для детей с ОВЗ 

Формы получения образования и режим пребывания детей с ОВЗ в дошкольной 

образовательной организации могут быть реализованы в различных структурных 

подразделениях ДОУ. Инклюзивное образовательное пространство основано на 

предоставлении новых форм дошкольного образования для детей с разными стартовыми 

возможностями. Для детей, которые по каким-либо причинам не могут посещать 

дошкольную группу в режиме полного дня, создаются дополнительные структурные 

подразделения: центр игровой поддержки развития (ЦИПР), консультативный пункт 

(КП), лекотека, служба ранней помощи (СРП), группа кратковременного пребывания 

«Особый ребенок», деятельность которых направлена на оказание вариативных 

образовательных услуг семьям детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В каждом из 

подразделений образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в соответствии с 

индивидуальным образовательным маршрутом. Одним из условий успешности 

образовательного процесса является включение семьи в образовательное пространство. 

Способами включения родителей могут быть индивидуальные консультации (по запросу 
взрослого), мастер-классы или семинары.  

В структурных подразделениях организации ребенок может находиться до школы или 

переходить по мере готовности в группу кратковременного пребывания, инклюзивную 

группу и др. Наличие структурных подразделений позволяет организации варьировать 

образовательные формы, предоставляя родителям выбор образовательных услуг, 

соответствующих их запросам и рекомендациям психолого-медико-педагогической 

комиссии. Состав структурных подразделений в разных организациях может 
варьироваться. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 

• безопасность;  

• комфортность; 

• соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам;  

• вариативность;  

• информативность.  

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими 

детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения 

и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Для этого можно 

использовать дополнительные развивающие программы («Маленький исследователь», 

программы занятий в керамической и столярной мастерских, программы по организации 

проектной деятельности, программы физического воспитания, музыкального развития и 

др.). Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать 

друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать 

конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети 

учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. Фронтальные формы 

организации активности детей могут решать как познавательные, так и социальные 

задачи. Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой 

комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, 

музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-
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логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель. В ходе взаимодействия 

специалисты проявляют позитивное отношение ко всем детям, демонстрируют 

конструктивные способы поведения, оказывают информационную поддержку 

родителям. В ходе занятий родители принимают участие в играх, упражнениях, пении, 

изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают детям включиться в 

занятия, а с другой — сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают 

новый опыт общения со своими детьми. После занятия родители могут задать 

специалистам вопросы, обсудить волнующие их проблемы, получить информационную 

и психологическую поддержку. Присутствие на занятии нормально развивающихся 

детей дает возможность детям с ОВЗ следовать за сверстниками и учиться у них, а те, в 

свою очередь, получают позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ. Праздники, 

экскурсии, конкурсы, походы выходного дня — важная составляющая инклюзивного 

процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и 
взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада.  

Коррекционная работа по образовательным областям 

На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является 

ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это 

означает равноправное включение личности, развивающейся в условиях 

недостаточности (психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и 

необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в 

обществе. Распространение в нашей стране процесса интеграции (инклюзии) детей с 

ограниченными возможностями психического или физического здоровья в 

образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и 

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

образовании. Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения необходимо 

формировать у дошкольников умение строить взаимодействия на основе сотрудничества 

и взаимопонимания. Основой жизненной позиции общества должна стать толерантность. 

Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим и 

психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к 

сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и 

адекватного социального поведения, а также более полной реализации потенциала 

развития в обучении и воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение 

равного доступа к получению того или иного вида образования и создание необходимых 
условий для достижения успеха в образовании всеми детьми.  

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как 

всеми осознается, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно 

интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный образовательный 

маршрут предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с 

помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок на 

формирование у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином 

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

вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

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

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического 

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

Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ограниченными 
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возможностями здоровья требует внимания к нему со стороны воспитателей, готовности 

вместе с родителями разделить ответственность за его воспитание и обучение, 

подготовку к школе. Наиболее важным аспектом является психологическая готовность 

воспитателя группы к работе с ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать 

пребывание такого ребенка в группе полезным и интересным для него. К настоящему 

времени разработаны специальные (коррекционные) образовательные программы для 

дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии, которые реализуются в 

учреждениях компенсирующего и комбинированного видов. Следует указать, что в 

настоящее время отсутствуют программно-методические материалы, раскрывающие 

содержание коррекционно-педагогического процесса с названной категорией детей в 

общеобразовательных учреждениях. Данный раздел Программы имеет своей целью 

познакомить педагогов, психологов дошкольных общеобразовательных учреждений с 

технологиями коррекционно-педагогической работы, помочь им осуществлять эту 
работу в условиях детского сада. 

Образовательные области программы дошкольного образования 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Основная цель 

— овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с 
ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

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

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 
отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 
воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении.  

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у 

ребенка складываются психические новообразования: способность к социальным 

формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

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

возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников. 
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Образовательная область «Познавательное развитие»  

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют 

полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному 

развитию необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. 

Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование 

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

объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм 

инструкций. При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая 

имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. Развитие познавательно-

исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное на 

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, 

развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки 

к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 

запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость 

детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует планировать на доступном 

материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы 

необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно 

трудно выполнять задания (дети с ДЦП). Формирование элементарных математических 

представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве. При обучении дошкольников с ОВЗ 

необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, 

от простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе 

различных видов деятельности. При планировании работы по формированию 

элементарных математических представлений следует продумывать объем 

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

интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем 
развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 
лексического, грамматического;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 
связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;  

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: Развитие словаря. 

Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку 
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слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. 

Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с 

ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с 

окружающими. Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание 

орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности 

речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). Формирование 

грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи предполагает 

развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), 

способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 
предложений). Развитие связной речи.  

Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи. а) 

Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является основной 

формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, 

развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не 

менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 

более сложной формы общения — монолога. умений слушать и понимать связные 

тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. Развитие фонематического 
слуха, развитие мелкой моторики руки.  

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, 

речевой деятельности. Главное в развитии детского словаря — освоение значений слов и 

их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 
которой происходит общение.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. Лепка способствует развитию мелкой моторики 

рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с 

различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 

семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех 

видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и 
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развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия. Работа по физическому воспитанию строится таким образом, 

чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать 

позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, 

физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма.  

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

включается адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной 

социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление 

психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также 

сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. 

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, 

реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые 
стоят перед адаптивной физической культурой:  

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

• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 
барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных;  

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе;  

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый 
образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности;  

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;  

• формировать желание улучшать свои личностные качества.  

 

                                       III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение программы.  

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых,  двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется  

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  
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Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативность;  

5) доступность;  

6) безопасность.  

 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой);  

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

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

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

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

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

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

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

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Реализация основной общеобразовательной программы осуществляется в группах 

общеразвивающей  направленности.  Материально-техническая обеспеченность 

представлена паспорте группы.  

 

 

Развивающий 

центр 

«Физкультурны

 Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков 
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й уголок»  самостоятельной 

деятельности  

 

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Развивающий 

центр «Уголок 

природы»  

 Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности  

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, 

подг гр) 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

  Сезонный материал 

  Паспорта растений 

 Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику 

 Макеты 

 Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы 

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

 Инвентарь для трудовой 

деятельности 

 Природный и бросовый 

материал. 

 Материал по астрономии (ст, 

подг) 

Развивающий 

центр «Уголок  

игр» 

 Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

 

 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры  

 Настольно-печатные игры  

 Познавательный материал  

 Материал для детского 

экспериментирования 

Развивающий 

центр 

«Строительная 

мастерская»  

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

 

 Напольный строительный 

материал;  

 Настольный строительный 

материал  

 Пластмассовые конструкторы  

(младший возраст- с крупными 

деталями)  

 Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст  

 Транспортные игрушки  

 Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолѐт и др.).  
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Развивающий 

центр «Игровая 

зона»  

 Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта  

 

 Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье»)  

 Предметы- заместители  

Развивающий 

центр «Уголок 

безопасности»  

 Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности  

 

 Дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП  

 Макеты перекрестков, районов 

города,  

 Дорожные знаки  

 Литература о правилах 

дорожного движения  

Развивающий 

центр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

 

 Государственная символика  

 Образцы русских и татарских 

костюмов  

 Наглядный материал: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и 

др.  

 Предметы народно- 

прикладного искусства  

  Предметы русского и 

татарского  быта  

 Детская художественной 

литературы 

Развивающий 

центр 

«Книжный 

уголок»  

 Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

 

 Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей  

 Наличие художественной 

литературы  

 Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой  

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах  

 Портреты  поэтов, писателей 

(старший возраст)  

 Тематические выставки  

Развивающий 

центр 

«Театрализован

ный уголок»  

 Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов  

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом)  

 Предметы декорации  

Развивающий 

центр 

 Проживание, 

преобразование 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона  
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«Творческая 

мастерская»  

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца  

 

 Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки)  

 Наличие цветной бумаги и 

картона  

  Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для 

аппликации  

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.)  

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей  

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства  

 Альбомы- раскраски  

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки  

Развивающий 

центр 

«Музыкальный 

уголок»  

 Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности  

 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Портреты  композиторов 

(старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные)  

 Игрушки - самоделки  

 Музыкально - дидактические 

игры  

 Музыкально - дидактические 

пособия  

 

Обеспеченность методическими материалами. 

1.Комплексные программы используемые в группе 

1. Веракса Н.Е. и др. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. – М.: Мозаика-синтез, 2015.-368с. 

2. Шаехова Р.К. Радость познания -Региональная образовательная программа 

дошкольного образования. -2016. – 210 с. 
1. Парциальные программы используемые в групп 

1. Веракса Н.Е. и др. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. – М.: Мозаика-синтез, 2015.-368с. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. – 128С. 

3. Веракса Н.Е. и др. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. – М.: Мозаика-синтез, 2015.-368с. 
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4. Гербова В.В. развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика-синтез, 2016.-96с. 

5. Помораева И.А., Позина В.А. формирование Элементарных математических 

представлений. – М.: Мозаика-синтез, 2016.-64с. 

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-синтез, 

2015.-112с. . – М.: Мозаика-синтез, 2016.-96с. 

7. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. – М.: Мозаика-синтез, 2015.-144с. 

8. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. – М.: Мозаика-синтез, 

2015.-64с. 

9. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. – М.: Мозаика-синтез, 2016.-

80с. 

10. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. – М.: 

Мозаика-синтез, 2016.-80с. 

11. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 года. – М.: Мозаика-синтез, 

2016.-272с. 

13.Закирова К. В., Мортазина Л. Р. Балачак уйнап-көлеп үсәр чак: методик кулланма.- 

Казан: Редакционно - издательский центр, 2012 

14.Закирова К. В. Әхләк нигезе – матур гадәт.(Гаиләдә һәм балалар бакчасында әдәп – 

әхлак тәрбияләү): Методик кулланма/ К. В. Закирова, Р. Ә. Кадыйрова – Казан:Мәгариф, 

2004. – 383 б. 

15.Зарипова З. М. Үстерешле уеннар: Методик кулланма/ З. М. Зарипова, Р. С. Исаева. – 

Казан: Беренче полиграфия компаниясе, 2013 – 128 б. 

16.Закирова К. В., Мортазина Л. Р. Әй уйныйбыз, уйныйбыз... Балалар бакчасында 

хәрәкәтле уеннар: Балалар бакчасында тәрбиячеләре һәм физкультура инструкторлары 

өчен методик кулланма. – Казан: Беренче полиграфия компаниясе, 2013 – 224 б. 

17. Закирова К. В. Балалар бакчасында әдәп – әхлак тәрбиясе: Методик кулланма/ К. В. 

Закирова, Р. Ә. Кадырова, Г. М. Сафиуллина – Казан: Беренче полиграфия компаниясе, 

2013 – 424 б. 

18.Туган телдә сөйләшәбез: методик әсбап/ Ф. В. Хәзрәтова, З. Г. Шәрәфетдинова, И. Ж. 

Хәбибуллина. – Казан: Инновацион технологияләр үзәге – 2013 – 256 б. 

 

 

 

                                            3.2. Режим и распорядок дня  

Основные принципы построения режима дня: 

- Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

- Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют следующее 

возрастное деление детей по группам: 

- Организация  режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

Режим дня в группах различен и зависит от возраста детей. Прием детей с 6-00 до 
18-00. 
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РЕЖИМ ДНЯ  В  ГРУППЕ  

  на холодный период 2020– 2021 учебного года для детей с 4-и до 5-и лет 

по муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад комбинированного вида №24» 

 

№ Режимные моменты средняя 

(4-5) 

1 Прием, осмотр, игры, труд, инд. работа 06.00 - 07.40 

2 Утренняя гимнастика 07.40 - 07.45 

3 Подготовка к завтраку 07.45 – 07.55 

4 Завтрак 07.55 - 08.15 

5 Подготовка к занятиям 08.15 - 08.25 

6 1 ОД 08.25-08.45 

7 2 ОД 08.55 – 09.15 

8 Подготовка к прогулке 09.15-09.30 

9 Прогулка, наблюдения, труд, игры           09.30-11.30 

10 Возвращение с прогулки           11.30-11.45 

11 Подготовка к обеду 11.45-11.55 

12 Обед 11.55 – 12.20 

13 Подготовка ко сну 12.20-12.30 

14 Сон 12.30—14.45 

15 Постепенный подъем, закаливание 14.45-15.00 

16 Подготовка к полднику, полдник 15.00-15.10 

17 Подготовка к занятиям, ОД, кружки 15.10-15.40  

18 Индивидуальная работа 15.40 – 16.20 

19 Подготовка к ужину 16.20—16.30 

20 Ужин 16.30 - 16.45 

21 Игры, подготовка к вечерней прогулке, прогулка, уход 
детей домой 

16.45 – 18.00 

Режим дня составлен, руководствуясь, «Инструктивно-методическим письмом о гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей в организованных формах обучения», Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(СанПин 2.4.1.3049-13) 
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- Требований СанПиН. 

При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих 

правил: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(во сне, питании). 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

 

                3.3. Модель организации воспитательно-образовательного процесса  

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 Организации.  

Циклограмма дел   для работы с детьми и планирования в  средней группе 

 Понедельник  Вторник Среда  Четверг  Пятница  

Ут
ро 

1. 

Ситуативная 

беседа по 

мотивам 

прочитанного 
произведения. 

2.  Говорим 

по-татарски: 

Дид/ игра  

3. Совместная 

деятельность 

в уголке 

1. 

Индивидуальная 

работа ( речевое 

развитие – ЗКР –

словарь - 
связная речь) 

2. 

Дидактическая 

игра 

(познавательное 
развитие) 

3. Говорим по-

1. Совместная 

деятельность по 

подготовке  к 

обучению грамоте 

2. Совместная 

деятельность в 

уголке природы 

(наблюдение, 

опыты, труд). 

3. Дидактическая 
игра с правилами. 

1.Индивидуальн

ая работа 
(ФЭМП) 

2. 

Дидактическая 

игра (на 

развитие 

слухового 

внимания) 

3.Сопровождени
е 

1.Дидактическа
я игра (ФЭМП) 

2.Говорим по-

татарски:  

Инд.работа -

игровые 

ситуации по 

темам УМК 

3. 

Сопровождени

е 
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природы 

(наблюдение, 

опыты, труд). 

4.Индивидуал

ьная работа ( 

по 

сенсорному 
развитию) 

татарски: 

Инд.работа в 

тетрадях 

 

4.Самостоятельн

ая музыкально-

художественная 
деятельность 

4.Говорим по-

татарски: 

Просмотр и 

обсуждение 

анимационных 

сюжетов 

самостоятельной 

художественной 

деятельности 

4.Говорим по-

татарски: Дид/ 

игра  

 

самостоятельно

й 

художественно

-речевой 
деятельности 

4.Сопровожден

ие 

самостоятельн

ых 

строительных 

игр. 

Пр
огу

лка 

1.Наблюдение за 
неживой 

природой 

2. Трудовая 
деятельность 

3. 
Индивидуальная 

работа по ЗКР 

4.Самостоятельн

ая игровая 

деятельность 

(выносной 
материал, 

сюжетные игры) 

5.Подвижная 

игра (бег) 

1. Наблюдение за 
живой природой 

(животный мир) 

2. Индивидуальная 

работа по ИЗО 

3. Трудовая 

деятельность 

4. Народные игры 

5. Самостоятельная 
игровая 

деятельность 

(выносной 

материал, 
сюжетные игры) 

1. Наблюдение за 
явлениями 

общественной жизни 

2. Трудовая 
деятельность 

3. Подвижная игра 
(прыжки) 

4. Индивидуальная 
работа по ФЭМП 

5. Самостоятельная 
игровая деятельность 

(выносной материал, 

строительные игры) 

1.Целевая 
прогулка(в 

пределах 

территории 

детского сада) 

2. Трудовая 

деятельность 

3. Индивидуальная 

работа по ФИЗО 

4. Самостоятельная 

игровая 

деятельность (  
игры с природным 

материалом) 

5. Подвижная игра 

(метание) 

1. Наблюдение за 
живой природой 

(растительный 

мир) 

2. Трудовая 

деятельность 
(санитарная 

уборка участков) 

3. 

Индивидуальная 

работа 

4. 

Самостоятельная 

игровая 
деятельность 

(выносной 

материал) 

5.Народные игры 

Ве
чер 

1.Совместная 
деятельность: 

театрализованны

е игры, 
сюжетные игры .  

2.Рассматривани
е иллюстрации 

приобщение к 

изобразительном

у искусству РТ-
ЭКС. 

3. Совместная 
деятельность: 

(коммуникативн

ые и 
интерактивные  

игры по РР) 

1.Сопровождение 
самостоятельной 

деятельности ( 

сюжетные игры, 
сюжетно-ролевая 

игра) 

2.Совместная 

продуктивная 

деятельность  

3.Самостоятельная 

художественная 

деятельность (ИЗО) 

4.Интеллектуальны

е  игры (интелл. 
карты, шашки, 

шахматы) 

1. Ситуация 
общения: 

Приобщение к 

социокультурным 
ценностям, родной 

край и город.-ЭКС 

2.  Совместная 
деятельность в 

уголке 

экспериментировани

я. 

3. Индивидуальная 

работа 
(познавательное 

развитие  

 

 

1. 
Театрализованные 

игры, сюжетные 

игры, сюжетно-
ролевая игра. 

2.Развлечения, 
досуги 

3. Мультфильмы на 
родном языке 

4. Знакомство с 

предметами 
декоративно-

прикладного 

искусства-ЭКС. 

 

1. 
Театрализованные 

игры, сюжетные 

игры, сюжетно-
ролевая игра.  

2.  Совместная 
деятельность в 

уголке 

изобразительной 

деятельности 

3. Ситуация 

общения.(ОБЖ, 
ПДД) 

4.Совместная  
трудовая 

деятельность. 
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Примерное планирование педагогической работы  

 

№ Месяц I неделя II неделя III неделя IV неделя 

1 Сентябрь Планета 

знаний 

(День Знаний) 

Осень в лесу 

(День 

работников 

леса) 

Красота в 

жизни, в 

природе и 

искусстве 

(Международны

й день красоты) 

Хорошо у нас в 

саду 

(День 

дошкольных 

работников) 

2 Октябрь Музыкальная 

азбука 

(Международн

ый день 

музыки) 

Неделя 

добрых дел 

(День 

пожилого 

человека) 

В мире 

животных 

(Всемирный 

день 

животных) 

Профессии 

врача 

(Международны

й день врача) 

Неделя детского 

телевидения 

(Международный 

день анимации, 

мультфильмов) 

3 Ноябрь Путешествие 

по России 

(День 

народного 

единства) 

Щедрые дары 

природы 

(Праздник 

урожая) 

Добро 

пожаловать 

(Всемирный 

день 

приветствий) 

Главное слово – 

МАМА 

(День матери) 

4 Декабрь Неделя 

милосердия 

(Международн

ый день 

инвалидов) 

Зимушка – 

зима 

Неделя 

безопасности 

(День 

работников 

национальной 

безопасности) 

Здравствуй, 

праздник – 

Новый год 

5 Январь Зимние каникулы Неделя 

здоровья 

Здравиада 

Неделя этикета и 

вежливости 

(Всемирный день 

«Спасибо») 

6 Февраль Доброта 

спасет мир 

(День 

доброты) 

Красота 

родного языка 

(Международн

ый день 

родного языка) 

Защитники 

Отечества 

(День 

защитника 

Отечества) 

Прощание с 

зимой 

(Масленица) 

7 Март Поздравляе

м всех 

женщин! 

(Междунаро

дный 

женский 

день) 

Неделя 

экологии 

Земля – наш 

общий дом 

(Всемирный 

день земли и 

водных 

ресурсов) 

Неделя весны 

(Нәүрүз) 

Театральная 

студия 

(Международный 

день театра) 

8 Апрель Птицы – Книга - Интересный Все работы 
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наши 

крылатые 

друзья 

(Междунаро

дный день 

птиц) 

источник 

знаний 

(Международн

ый день 

детской книги) 

мир космоса 

(День 

космонавтики) 

хороши 

(День охраны 

труда) 

9 Май Праздник 

весны и 

труда 

Боевая слава 

нашего народа 

(День Победы) 

Я и моя семья 

(Международны

й день семьи) 

Неделя 

выпускника 

(Выпуск в 

школу) 

10 Июнь Счастливое 

детство 

(Междунаро

дный День 

защиты 

детей, 

Сабантуй) 

Россия – наша 

Родина 

(12.06 – День 

России) 

Дружат дети на 

планете 

(Международны

й день друзей) 

В гостях у лета 

11 Июль Зеленый 

огонек 

(День ГАИ) 

Труд 

почтальона 

(День 

Российской 

почты) 

Летние 

народные 

праздники 

(Семик – 

девичий 

праздник, 

Троицын день, 

праздник 

русской 

березки, Иван 

Купала…) 

Витаминка 

(Полезные 

свойства овощей, 

фруктов, ягод, 

лечебных трав) 

12 Август Физкульт – 

Ура! 

(День 

физкультур

ника) 

Труд строителя 

(День 

строителя) 

Прощание с 

летом 

Татарстан – моя 

республика. 

Нижнекамск – 

город моей 

мечты 

(День города, 

день республики) 

 

 

3.4. Сетка ОД 

 

Сетка  

Образовательной деятельности средней   

по МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №24» НМР РТ  

на 2020 – 2021 учебный .год  

Дни недели ОД Время 

Понедельник 1.ФЦКМ 

2.ФИЗО 

Татарский язык (ОД в РМ)    

8.25 – 8.45 

8.55 – 9.15 
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на прогулке 10.30- – 10.50 

Вторник 1.Речевое развитие (ЧХЛ) 

2.Музыка 

Татарский язык (ОД в РМ)    
на прогулке 

8.25 – 8.45 

8.55 – 9.15 

10.30- – 10.50 

Среда 1.ФЭМП 

2.Лепка/ аппликация 

ФИЗО  (ОД  на свежем 

воздухе) 

8.25 – 8.45 

8.55 – 9.15 

9.40-10.00 

Четверг 1.ФИЗО 

2.Рисовние 

Конструирование  

8.25 – 8.45 

8.55 – 9.15 

15.20-15.40 

Пятница 1.Развтие речи 

2.Музыка 

8.25 – 8.45 

               8.55 – 9.15 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены 

реализацией комплексно-тематического принципа построения Программы. 

Организационной основой реализации данного принципа построения Программы 

является примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (дни «спасибо», доброты, друзей); 

 - окружающей природе (вода, птицы, животные и др.); 

 - миру искусства и литературы (дни музыки, книги, театра и др.); 

 - традиционным для семьи, общества, государства праздничным событиям (Новый 

год, праздник весны и труда, День матери и др.); 

- профессиям (воспитателя, врача, строителя и др.); 

  - событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

защитника Отечества, День России, День Государственного флага и др.). 

 

3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ №24 (далее – РППС) 

должна соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. ДОУ имеет право самостоятельно проектировать развивающую 

предметно-пространственную среду на основе целей, задач и принципов Основной 
Образовательной Программы.  

 В соответствии со Стандартом РППС должна обеспечивать и гарантировать: 

 Охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 
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 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 в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей 

внутри семьи. 

  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ №24: групп и участков, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, а также обеспечивает охрану 

и укреплению здоровья детей, дает возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности, а также 
возможности для уединения. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей. 

 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 
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Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 
числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

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

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

В образовательном учреждении созданы оптимальные условия для осуществления 

образовательной программы.  

 

 

 

 

 

 

 
 


